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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

— обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

-формирование  общей   культуры,   духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в 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, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города). 
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В основе реализации основной образовательной программы  лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути  и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

-ориентацию на достижение  цели  и  основного  результата  образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

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

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

-с изменением при поступлении в школу ведущей  деятельности ребенка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

-с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 



6  

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

-с     формированием     у      школьника      основ      умения      учиться  и способности к 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

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

рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до11 лет): 

-центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

-При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями    ФГОС  НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

-являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования 

-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. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями –  познавательными,  личностными,  регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того  или  иного  

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный  

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

-определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

-определения возможностей овладения обучающимися учебными  действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,  

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 

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

личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в 
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ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

учебного материала ожидается от выпускников. 

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

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность      обучающихся.      Иными       словами,       в       эту       

группу   включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

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

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

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 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. 

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

навыков, расширяющих и  углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие  указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. 

 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 совсем и 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 

входе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной 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 подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
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достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

обучающихся»; 

-программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных  предметов при получении начального 

общего образования. 

 

1.2.1Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 
-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживанием; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 
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оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 
-учитыва 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 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 оценкии 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по  результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 



11  

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 знаков символические средства, в том числе модели (включая 

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

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-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; 

-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; 
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-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 партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать 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 взаимныйконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1Чтение. 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, научно познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно- следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления 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; 
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-делить тексты на смысловые части, составлять плантекста; 

-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 ктексту,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 точкизрения; 
-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую)информацию. 

1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности  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 



14  

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. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

-Описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

опроса людей; 

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
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полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

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

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов(аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 
-создавать музыкальные  произведения с использованием компьютера и музыкальной  клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые        алгоритмы)        в        несколько        действий,         строить         

программы  для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкцийпоследовательного 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. 

 

1.2.2. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 
Русский язык и литературное чтение. 

1.2.2.1.Русский язык: 

1.формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания; 



16  

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнациональногообщения; 

3.сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позициичеловека 

4.овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

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

языковые средства для успешного решения коммуникативныхзадач; 

5.овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативныхзадач. 

1  класс 

Личностные результаты  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

положительного отношения к урокам русского языка; 

уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

интереса к языковой и речевой деятельности; 

представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа;  
представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 
отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); первоначальных навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 
деятельности на уроке и в проектной деятельности.  

Метапредметные результаты  
Обучающийся получит возможность для формирования следующихрегулятивных УУД: 

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения  
(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы.  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД : 

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

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

том числе в электронном приложении к учебнику); 

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

под руководством учителя; 

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

факты, сведения и другую информацию;преобразовывать информацию, полученную из 

рисунка (таблицы, модели), всловесную форму под руководством учителя; 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  
анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 
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осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; подводить языковой факт 

под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

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

принадлежности и др.); 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя).  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД:: 

слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

принимать участие в диалоге; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; принимать 

участие в работе парами и группами; договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Предметные результаты  
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 
Федерации; представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

практические умения работать с языковыми единицами; представление о некоторых 

изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского 

языка; представление о правилах речевого этикета; адаптация к языковой и речевой 

деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  
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 
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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.); произносить звуки и 

сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён 

орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  
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, 

слова-благодарения).  
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, действияпредметов); 

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?». 
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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 2-3предложений), 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;  
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 

Личностные результаты  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

представления о своей этнической принадлежности; 

развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, 

великое достояние русского народа – русский язык; 

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

деятельность и др.); 

осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку;  
представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 
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положительного отношения к языковой деятельности; 

заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации 

в поведении на принятые моральные нормы;  
развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

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

этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;  
развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты  
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи;  
в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; планировать 
(совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном  
материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках); проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи)  
последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 
деятельности; оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий,вносить соответствующие коррективы; адекватно воспринимать оценку своей 
работы учителем, товарищами, другими лицами; понимать причины успеха и неуспеха 
выполнения учебной задачи; выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 
внутреннем плане.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты);ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

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

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике  
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; пользоваться словарями и справочным материалом 
учебника;  
осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 
(художественного и познавательного); составлять устно небольшое сообщение об изучаемом 
языковом объекте по  
вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный 
текст); составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;  
осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; находить 

языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и 
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самостоятельно выделенным основаниям; обобщать (выделять ряд или класс объектов как по 

заданному признаку, так и самостоятельно); делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово 

и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под  
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 
определения; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 
строить  
рассуждения в форме простых суждений об объекте.  
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

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

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения идр.); 

выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативнойзадачи. 

Предметные результаты  
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета 

(в объёме изучаемого курса); 

начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объёме изучаемого курса); 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в  
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

первоначальные умения проверять написанное;  
овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; формирование 

начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член предложения, 
предложение (в объёме изучаемого курса).  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ  

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 
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Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.  
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: 

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; 
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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) ккак 

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;; 

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 
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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 «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; 
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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; 

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 

Личностные результаты  
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения  
к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; становление 

элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения 

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

интереса к чтению и читательской деятельности; 

формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); развитие способности к самооценке на 

основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание причин 

успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; ориентация на развитие целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в  его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур, религий;  развитие этических чувств (доброжелательность, 
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сочувствие, сопереживание, 

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

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

собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении на 

принятые моральные и этические нормы; осознание ответственности за свои поступки, 

ответственности за произнесённую в общении речь; осознание своих эмоций и чувств, их 

контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание 

чувствам радости и горя; развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через 

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

ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

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

Метапредметные результаты  
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один 

из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

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

задачи; учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках);выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и 

умственной форме;контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 

материалом,вносить необходимые коррективы; оценивать свои достижения, определять 

трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей;  
адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 

справочной  литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую  

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий;  
понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить 

её в словесную форму; использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 

поисковое; осознавать цель чтения; воспринимать смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

передавать устно или письменно содержание текста; анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; осознанно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию);использовать знаково-символические средства (в том числе 

модели, схемы,таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; пользоваться 

словарями и справочным материалом учебника; анализировать изучаемые языковые объекты 

с выделением их существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как 

составление целого из частей; овладевать общими способами решения конкретных 

лингвистических задач; ориентироваться на возможность решения отдельных 

лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

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

основаниям; осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 
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комплекса существенных признаков и их синтеза; осуществлять аналогии между изучаемым 

предметом и собственным опытом; составлять простейшие инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении лингвистической задачи; 

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их.  
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

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

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

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; адекватно использовать 

речевые средства для решения раз- личных коммуникативных задач; понимать зависимость 

характера речи от задач и ситуации общения; участвовать в диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с партнёрами о способах 

решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное 

мнение (позицию), аргументировать его; оценивать мысли, советы, предложения других 

людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; строить 

монологическое высказывание с учётом поставлено коммуникативной 

задачи; применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.  
Предметные результаты. ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 

Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к 

его грамотному использованию;понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в 

объёме курса); использование этих норм для успешного 

решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, 
контроля за ней; овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать 

эти знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в 

процессе выполнения письменных работ. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ   

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

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; применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том 
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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: 

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 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 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
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Обучающийся научится: 

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

словарю; спрашивать о значении слова учителя; 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 

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); 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?» «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 
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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; 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); и и в суффиксах имён существительных 

(ключик – ключика, замочек – замочка); запятая при обращении; запятая между частями в сложном 

предложении; 

безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 
4класс 

Личностные результаты 
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У выпускника будут сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и 

внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса 

к изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; осознание языка как 

основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; восприятие русского языка как 

одной и основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в процессе 

получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; понимание 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; развитие мотивации к творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Обучающийся научится: 
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить 

средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; выполнять действия по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном  

материале учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании  и контроле способа 

решения;осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в  исполнение действия как 

по ходу его реализации, так и в конце действия; 

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

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

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности  конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; ориентироваться на 

разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 
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выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

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

информации для создания моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного 

или познавательного, анализировать и  оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать  устно или письменно содержание текста; осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-

,видео- и графическое сопровождение; осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

слушать и слышать собеседника, вести диалог; ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; строить понятные для партнёра высказывания; проявлять 

доброжелательное  отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение  окружающих; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку  событий;  стремиться к более 

точному выражению собственного мнения и позиции;  договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том  числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  выбирать адекватные языковые средства для успешного решения  коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных 

видов речи, ситуаций общения; строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной  речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы  

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); активно использовать речевые средства и средства 

информационных и  коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания; осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального  общения; представление о 

языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли 

родного языка в жизни человека и общества;  позитивное эмоционально-оценочное отношение к 

русскому языку, понимание  значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании;  овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм 

для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободного общения; формирование  сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней;  приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях  общения,  выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных  задач; освоение первоначальных 

научных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание 

взаимосвязи и  взаимозависимости между разными сторонами языка; овладение учебными 

действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать 
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из этих единиц единицы более  высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), 

использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого 

курса); овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять 

написанное. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ  

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

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; 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 илисамостоятельно 

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  звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию;  соблюдать нормы русского литературного языка в 
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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.);  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 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

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 согласных 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; 

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 

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; 
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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); изменять 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; сравнивать и сопоставлять признаки, 

присущие изучаемым частям речи; находить втексте 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 – 
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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; 

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); 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) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать 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 изученнымиправилами 

правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлятьорфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания:соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

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 глаголах; 

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

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетическихособенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических илипунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

 

1.2.2.2. Литературное  чтение 

1 класс  
Личностные  
Обучающиеся научатся: 

уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился 
(своей малой родине); отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих;  
осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением 
относиться к людям другой национальности;проявлять интерес к чтению произведений 
устного народного творчества своего народа и народов других стран. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в 
семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);гордостью относиться к 
произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире; осознавать свою 
принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманиемотноситься к людям другой 
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национальности; с интересом читать произведения других народов.  
Метапредметныеь Регулятивные УУД  

Обучающиеся  научатся: 

читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с  
изучаемым материалом урока с помощью учителя; принимать учебную задачу урока, 

воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под руководством учителя;  
понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 
чтобы ответить на вопрос учителя или учебника); 
планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 

восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин 

(картинному плану); 

контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 

алгоритму, данному учителем; 

оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 

одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником); 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме под руководством учителя;  
фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим 

успехам, стремиться к улучшению результата; анализировать причины успеха/неуспеха с 

помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

просьбе учителя; осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё 

получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только 

учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; принимать учебную задачу урока; 

читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без 

искажений и пр.); 

коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного  по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

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

аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; выделять из темы урока известные 

знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию;    осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи 

на уроке, проговаривая во внутренней речи.  
Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление врамки и пр.);  
осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; сравнивать 
художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия; 
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сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей    

(поговоркой); 

определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его 

поступок с качеством характера; 

отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений; 

отличать произведения устного народного творчества от других произведений; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, 

песенок, потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 

понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами,используемыми 
в учебнике для передачи информации; отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать 
свои собственные вопросы;  понимать переносное значение образного слова, фразы или 
предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных 
материалов;понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 
объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; сопоставлять 
литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 
репродукцией картины художника, с пословицей и  поговоркой соответствующего смысла; 

создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

 теме урока из 5—6 предложений; понимать смысл русских народных и литературных сказок, 

басен И. А. Крылова;проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

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

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей 

тетради);  
понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 
информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 
текста и пр.).  
Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

отвечать на вопросы учителя по теме урока;создавать связное высказывание из 3—4 простых 

предложений с помощью учителя; слышать и слушать партнёра по общению 
(деятельности),не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник;  под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения  

задания, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать  превосходство 

над другими, вежливо общаться;  оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 

средство  (плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно /безнравственно и др.),высказывая 
свою точку зрения;понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать 

коллективно подруководством учителя;   соотносить в паре или в группе выполнение работы 
по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем на доске; оценивать по 

предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста, выполнение 
проекта; признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений; 

находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях; готовить 
небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей,по теме проекта, 
озвучивать её с опорой на слайды. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; создавать связное 
высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 
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оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; не конфликтовать, 

использовать вежливые слова; выражать готовность идти на компромиссы, предлагать 

варианты и способы  разрешения конфликтов; употреблять вежливые формы обращения к 

участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; оценивать поступок героя, 

учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою 

точку зрения; принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары),участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;определять 

совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания(упражнения); оценивать 

достижения сверстников по выработанным критериям; оценивать по предложенным учителем 

критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;готовить небольшую 

презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, по теме проекта, озвучивать её 

с опорой на слайды.  
Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся: 

воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-познавательные, 
учебные, справочные);осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 

толковать их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать 

смысл прочитанного; читать различные книги, осуществлять выбор книги для 

самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; различать понятия добро и зло 

на основе прочитанных рассказов и сказок; отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему 

произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 

различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя; анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как 

догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; читать и понимать смысл пословиц и 

поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание произведения с 

пословицей и поговоркой.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; читать целыми словами с 
постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора; 

ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои  

читательские успехи в рабочей тетради; осмыслять нравственное содержание пословиц, 

поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; распределять загадки на тематические группы, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; пересказывать текст 

подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя.  
Творческая деятельность  

Обучающиеся научатся: 

пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 

учителя; составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения.  
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Обучающиеся получат возможность научиться:  
составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; сочинять свои загадки в соответствии с 

представленными тематическими группами, используя средства художественной 

выразительности.  
Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся: 

различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 

жанры (сказка);отличать прозаический текст от поэтического; находить различия между 

научно-познавательным и художественным текстом; называть героев произведения, давать 

характеристику.  
Обучающиеся получат возможность научиться:  
отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки 
по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами;находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, 

праздники,верования и пр.);использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, 
сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей 

творческой деятельности.  
2 класс  

Личностные  
Обучающиеся научатся:  
на основе художественных произведений определять основные ценности 
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 
взаимовыручка);  с гордостью относиться к произведениям русских писателей-
классиков, известных во всем мире.  
Обучающиеся получат возможность научиться:  
понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 
с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих 

в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 
восхищение и уважение к ним; самостоятельно находить произведения о своей Родине, 

с интересом читать; создавать собственные высказывания и произведения о Родине.  
Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его 

изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями 

темы; понимать учебную задачу урока; читать в соответствии с целью чтения (выразительно, 

целыми словами, без искажений и пр.); коллективно составлять план урока, продумывать 

возможные этапы изучения темы; коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения; контролировать выполнение действий в соответствии с планом; оценивать 

результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным  учителем; оценивать 

результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; выделять из темы 

урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-

группе или паре; фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, 

разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, 

проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

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

позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи.  
Обучающиеся получат возможность научиться:  

формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

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

и пр.);составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;выбирать вместе с 

группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов; оценивать свои достижения и результаты сверстников в 

группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью 

шкал, лесенок, баллов и пр.);определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока; фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»); анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал 

и знаковой системы («+» и «−», «?»); фиксировать причины неудач в устной форме в группе 

или паре; предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи 

на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся: 

пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми 

в учебнике для передачи информации; 

отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; понимать 

переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, 

с помощью родителей, справочных материалов; сравнивать лирические и прозаические 

произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку; сопоставлять 

литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

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

5—6 предложений; понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

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

инсценировании и выполнении проектных заданий; соотносить пословицы и поговорки с 

содержанием литературного произведения;  
определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради  понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

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

пр.).  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

определять информацию на основе различных художественных объектов, например 
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 
таблицы, схемы и т. д.; анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 
учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; сравнивать мотивы поступков 
героев из одного литературного произведения,выявлять особенности их поведения в 
зависимости от мотива; находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать 
их в своихтворческих работах;самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) 
смысл читаемого произведения; понимать смысл русских народных и литературных сказок, 
рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 
Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 
проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 
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стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 
проектных заданий; предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 
нравственных установок и ценностей; определять основную идею произведения (эпического и 
лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 
описываемым событиям и героям произведения; создавать высказывание (или доказательство 
своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений; сравнивать сказку бытовую и 
волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 
соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом  
музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать 
к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 
произведений.  

Коммуникативные УУД  
Обучающиеся научатся: 

вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; создавать связное 
высказывание из 5—6 простых предложений по предложеннойтеме; оформлять 1—2 слайда к 

проекту, письменно фиксируя основные положения  устного высказывания;  
прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; не конфликтовать, 

использовать вежливые слова; в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти 
на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 
употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить пример 
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию; оценивать поступок героя, учитывая его 
мотив, используя речевые оценочные  
средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; принимать и сохранять 

цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; определять совместно критерии оценивания 

выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по 

выработанным критериям; оценивать по предложенным учителем критериям поступки 

литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 
готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов) с помощью взрослых  по теме проекта, 
озвучивать её с опорой на слайды.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы;понимать цель своего высказывания; пользоваться элементарными приёмами 

убеждения, мимикой и жестикуляцией; участвовать в диалоге в паре или группе, задавать 

вопросы на осмысление нравственной проблемы; создавать 3—4 слайда к проекту, письменно 

фиксируя основные положения устного высказывания; проявлять терпимость к другому 

мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; объяснять сверстникам способы 

бесконфликтной деятельности; отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки 

зрения; опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли 

и функции; определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм; руководствоваться выработанными 

критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения; 
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объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги,словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику(детские 

журналы и газеты);готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью 

к взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 

модели и пр.);озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по  
продуманному плану.  
Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся:  
понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); читать целыми словами со скоростью чтения, 

позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной;просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужнойинформации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради»;осознавать нравственное содержание пословиц, 

поговорок, мудрых изреченийрусского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; распределять загадки по тематическим группам, составлять 

собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма;  
соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с 
его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 
прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста; понимать смысл традиций и праздников русского народа, 
сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять 
высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 
праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; употреблять пословицы и 
поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; наблюдать, как поэт воспевает 
родную природу, какие чувства при этом испытывает; рассуждать о категориях «добро» и 
«зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в 
своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных 
ситуаций и нравственных дилемм; пользоваться элементарными приёмами анализа текста с 
помощью учителя;осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 
пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 
поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
этому доказательства в тексте; задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на 
них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения; делить текст на части; озаглавливать части, подробно 
пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план;  
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 
(школьной, домашней,городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 
опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; пользоваться тематическим каталогом в 
школьной библиотеке; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу.  
Творческая деятельность  
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Обучающиеся научатся: 

пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов 

под руководством учителя; составлять собственные высказывания на основе произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; творчески 
пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя.  
Литературоведческая пропедевтика  

Обучающиеся научатся: 

различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;находить различия между научно-познавательным 

и художественным текстом;приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность 

к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий; использовать 

знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, 

потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности.  
Обучающиеся получат 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; понимать, 
позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому 
в тексте. 
 

 

3 класс 
 

Личностные 

Обучающиеся научатся: 

понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  
гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах 
восхищение и уважение к ним; самостоятельно находить произведения о своей Родине, с 

интересом читать, создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героевпрочитанных 

произведений;собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своейРодины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и 

произведениясобственного сочинения; принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в 

произведениях великиххудожников, поэтов и музыкантов». 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД  
Обучающиеся научатся: 

формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия  
с заданной задачей; читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-
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группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

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

совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов; оценивать свои достижения и 

результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам 

оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); определять границы коллективного 

знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой установкой урока; фиксировать по ходу урока и в конце урока  
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал,значков «+» и 

«−», «?»);анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «−», «?»); фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; осознавать смысл и назначение 

позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;формулировать 

свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными 

потребностями и интересами; читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной 

речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.)  осмысливать коллективно 

составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), 

предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые 

пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; принимать замечания, 

конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; выбирать наиболее эффективный 

вариант плана для достижения результатов  изучения темы урока. Если план одобрен, 

следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; оценивать свою работу в 

соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания; определять границы собственного знания и незнания по 

теме самостоятельно (Что уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с 

индивидуальной учебной задачей; фиксировать по ходу урока и в конце урока  

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков 

«+» и «−», «?», накопительной системы баллов); анализировать причины успеха/неуспеха с 

помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «−», «?», накопительной системы 

баллов); фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 

тетради или в пособии «Портфель достижений»; записывать варианты устранения причин 

неудач, намечать краткий план действий по их устранению; предлагать свои варианты 

позитивных установок или способов успешного достижения цели из собственного опыта, 

делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД  
Обучающиеся  научатся: 

определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины,  музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; сравнивать мотивы поступков 

героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в 

зависимости от мотива; находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать 

их в сво ворческих работах; самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) 

смысл читаемого произведения; понимать смысл русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

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

проектных заданий; предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; определять основную идею произведения (эпического и 

лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 
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описываемым событиям и героям произведения; создавать высказывание (или доказательство 

своей точки зрения) по теме урока из 7 – 8 предложений; 

сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; соотносить литературное произведение или эпизод из 
него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника; 
самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или 
фрагменты музыкальных произведений. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; анализировать литературный 

текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; находить в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в своих творческих работах; сравнивать 

летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и 

фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или 

давать название выставке книг; сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений;понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова,Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; проявлять индивидуальные 

творческие способности при сочинении эпизодов,небольших стихотворений, в процессе 

чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; предлагать вариант 

решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и 

учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;  
определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 

смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 
автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД  
Обучающиеся научатся: 

высказывать свою точку зрения (7 – 8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

понимать цель своего высказывания; пользоваться элементарными приёмами убеждения, 

мимикой и жестикуляцией; участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы; создавать 3 – 4 слайда к проекту, письменно фиксируя 

основные положения устного высказывания; проявлять терпимость к другому мнению, не 

допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; объяснять сверстникам способы бесконфликтной 

деятельности; отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий;формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли 

и функции;определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; определять критерии оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных норм; руководствоваться выработанными 

критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения; 

объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных  
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произведений; находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты);  готовить небольшую презентацию (6 – 7 слайдов), обращаясь за помощью 

к взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 

текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 

модели и пр.);озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами 

воздействия на эмоциональную сферу слушателей; участвовать в полилоге, самостоятельно 

формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному 

произведению; создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога); демонстрировать образец правильного ведения диалога 

(полилога); предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного 

характера, по прочитанному произведению; определять совместно со сверстниками задачу 

групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении 

исследовательских и творческих заданий; определять самостоятельно критерии оценивания 

выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 

выработанным критериям; оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; искать причины конфликта в себе, анализировать 

причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; обращаться к 

перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные 

ситуации;  находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; 

находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; самостоятельно готовить презентацию из 9 – 

10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений;  
использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; озвучивать 
презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  
Обучающиеся научатся: 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, 

выборочное, изучающее,поисковое) в зависимости от цели чтения;понимать смысл традиций 

и праздников русского народа, сохранять традициисемьи и школы, осмысленно готовиться к 

национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 

событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с 

друзьями и  товарищами по классу; употреблять пословицы и поговорки в диалогах и 

высказываниях на заданную тему; наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие 
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чувства при этом испытывает;рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 

предлагать  свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу; самостоятельно читать 

произведение, понимать главную мысль; соотноситьглавную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает 

автор, находить этому доказательства в   тексте;  задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или  подтверждения собственного мнения;делить текст на 

части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под 

руководством учителя план находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках 

(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; пользоваться тематическим каталогом в 

школьной библиотеке. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов(Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  выбирать при выразительном 

чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка 

сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и 

пр.); читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их  нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать  образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из  прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; формулировать один вопрос проблемного 

характера к изучаемому тексту; находить  эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме;  делить текст на части, 

подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки 

для соединения частей; находить в произведениях средства художественной выразительности; 

готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; пересказывать 

содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно 

составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность 

изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность  
Обучающиеся научатся: 

сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; писать небольшие по 

объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по 

аналогии с прочитанным текстом – повествованием; пересказывать содержание произведения 

от автора, от лица героя; сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные  ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  
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подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, 

возводить в принципы жизни; готовить проектына тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 

участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; писать 

отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика  
Обучающиеся научатся: 

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; определять героев 

басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с 

пословицами и поговорками; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает 

автор, находить доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной и 

литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; находить в 

произведении средства художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

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

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

определять позиции героев и позицию автора художественного текста; создавать 

прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности. 

 

4 класс  
Личностные 
Обучающиеся научатся:  
понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 
произведений; собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своейРодины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный 

журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); составлять сборники 
стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; 

принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 
поэтов и музыкантов». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; рассказывать о своей Родине, 

об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой родины; находить в 

Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей 

Родины;создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине.  
Метапредметные  
Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; читать в 

соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы 

(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в 

пользу своего плана работы; принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана; выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
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контролировать их выполнение; оценивать свою работу в соответствии с заранее 

выработанными критериями и выбранными формами оценивания; определять границы 

собственного знания и незнания по теме самостоятельно; фиксировать по ходу урока и в 

конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); фиксировать индивидуальные 

причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель 

достижений».  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 
результат, выбирать возможный путь для достижения данного 

результата;свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; владеть приёмами осмысленного чтения, 

использовать различные виды чтения; пользоваться компьютерными технологиями как 

инструментом для достижения своих учебных целей.  
Познавательные УУД  
Обучающиеся научатся: 

находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; анализировать литературный 

текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль 

произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; находить в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и 

олицетворения в своих творческих работах; сравнивать летопись и былину, сказку волшебную 

и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в 

них сходства и различия; сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; находить пословицы и 

поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 

сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений,выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; создавать высказывание (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

9– 10 предложений; понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова,Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов,небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой 

произведения, его мотивы и замысел автора;  
определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров,  определять 
мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; 
делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; определять развитие 
настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; создавать свои 
собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использования 
различных выразительных средств.  
Коммуникативные УУД  
Обучающиеся научатся: 

высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное  произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; формулировать цель 
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своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне 

хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей;участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том 

числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения   устного 

высказывания;  способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога); демонстрировать образец правильного ведения диалога 

(полилога); предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов   героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях и рассуждениях; отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного 

характера, по прочитанному произведению; определять совместно со сверстниками задачу 

групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении 

исследовательских и творческих заданий; определять самостоятельно критерии оценивания 

выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 

выработанным критериям; оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; искать причины конфликта в себе, анализировать 

причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; обращаться к 

перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные 

ситуации; находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных ситуаций; находить все источники информации, отбирать 

из них нужный материал,перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений;  использовать в презентации не 

только текст, но и изображения, видеофайлы; озвучивать презентацию с опорой на слайды, на 

которых представлены цель и план выступления.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 
договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью    собственного 
жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 
интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 
оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы.  
Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  
Обучающиеся научатся: 

понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 
Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской  культуры; читать вслух бегло, 

осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в 
тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); пользоваться элементарными приёмами анализа текста с 

целью его изучения иосмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова  
нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 

автором слово способно создавать яркий образ; участвовать в дискуссиях на нравственные 

темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; формулировать вопросы (один-два) 

проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей 

прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; делить текст на 
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части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать 

связки для соединения частей; находить в произведениях средства художественной 

выразительности; готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, 

научно-познавательной, учебной и художественной литературы; воспринимать 

художественную литературу как вид искусства; осмысливать нравственное преображение 

героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; на практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); работать с 

детской периодикой. 
 

Творческая деятельность  
Обучающиеся научатся: 

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность 

и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст 

от 3-го лица; составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);  
подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; писать отзыв на прочитанную книгу.  
Обучающиеся получат возможность научиться:  
создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 
произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 
живых картин и т. д.).  
Литературоведческая пропедевтика  
Обучающиеся научатся:  
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).  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

определять позиции героев и позицию автора художественного текста; создавать 
прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 
средства художественной выразительности. 

 
 
 

1.2.2.3.Родной ( русский )язык 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

 

1 класс 
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Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения: 
 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и 

учебников 
 
«Родной язык (русский)» 
 
Метапредметными результатами изучения курса «Родной язык (русский)» является 

формирование 
 
универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 
 
Познавательные УУД:  

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

пересказывать
 

небольшие тексты. 
 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы 
 
с информацией).  
Коммуникативные УУД:  

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

небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;


 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;


 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и малых группах.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.
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В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающиеся: 
 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научится: 
 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (игры, 

игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова;
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;

 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится:  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
 осознавать смыслоразличительную роль ударения;

 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 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.
 

2 класс 
 

Личностными результатами изучения предмета «Родной язык (русский)» являются 

следующие умения: 
 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 обращать  внимание  на  особенности  устных  и  письменных  высказываний  других  

людей
 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 
 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану

 
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно - диалогическая технология. 
 

Познавательные УУД: 
 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
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 преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно  

пересказывать
 

небольшие тексты. 
 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 
 

 оформлятьсвои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);


 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;
 выразительно читать и пересказывать текст;


 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;


 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах.

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.
В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающиеся   

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научится:  

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры (дом, 

домашняя утварь, орудия труда); 
 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова;
 определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст;


 понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с 

изученными темами;
 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится:  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
 осознавать смыслоразличительную роль ударения;


 определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, подбирая 

синонимы, антонимы;
 различать слова однозначные и многозначные;
 находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, буквы, слова.

 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 
 

 различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, 

благодарности, утешения в официальной и неофициальной речевой ситуации;


 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;


 анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты;
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 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;


 владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи;
 оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм;
 читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов 

России;
 рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка…

 

3-4 классы 

 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения и качества: 
 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;


 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;


 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
 интерес к изучению языка;
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 
 
Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;


 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 
Познавательные УУД:  

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;
 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;


 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);


 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;
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Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 
 
Коммуникативные УУД:  

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


 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
 Высказывать и обосновывать свою точку зрения;


 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

 

 задавать вопросы.
 

Предметными результатами изучения курса «Родной язык (русский)» является 

сформированность следующих умений: 

 

3 класс 
 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 
 
В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающиеся  
при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научится:  

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры (кухня, 

одежда);
 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова;
 определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст;
 понимать значение устаревших слов по указанной тематике;


 понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с 

изученными темами;  
при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится:  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
 осознавать смыслоразличительную роль ударения;


 определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, подбирая 

синонимы, антонимы;
 различать слова, употребленные в прямом и переносном значении;
 употреблять слова в словосочетании и  предложении;


 находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, части речи, 

словосочетания, предложения.
 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 
 

 различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, 

благодарности, утешения в официальной и неофициальной речевой ситуации;


 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
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 анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты;


 владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи;
 оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм;
 читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов 

России;
 рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка.

 

4 класс 
 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвертого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающиеся  
при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научится:  

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры 

(праздники, ремесла, традиции);
 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова;
 определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст;
 понимать значение устаревших слов по указанной тематике;


 понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с 

изученными темами;  
при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится:  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
 осознавать смыслоразличительную роль ударения;


 определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, подбирая 

синонимы, антонимы;
 различать изученные языковые средства (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора);
 употреблять слова в словосочетании и  предложении;


 находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, части речи, 

словосочетания, предложения.
 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 
 

 различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, 

благодарности, утешения в официальной и неофициальной речевой ситуации;


 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;


 анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты;


 владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;
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 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи;
 оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм;
 читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов 

России;
 рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка..

 

 

Родной  (татрский) язык 
1 класс  

По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты:  

ученик научится:  

- в говорении:  

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

собеседника: расспрашивать о чем-либо; попросить о чем-либо и отреагировать на просьбу 

собеседника; начать, продолжить и завершить разговор;   

–   воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен;   

–   пересказывать услышанный/ прочитанный текст;   

–   составлять собственный текст по аналогии;   

–   осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;   

–   выражать суждение относительно поступков героев;   

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

-  составлять текст из набора предложений;  

-  выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.  

- в аудировании:   

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

небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале;   

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

основную мысль текста; передавать его содержание по вопросам.   

- в чтении:   

–   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;   

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

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

смысловые части, их оглавление;  

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

- в письме:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом;   

- отличать буквы от транскрипционных значков; сравнивать и анализировать буквосочетания 

и их транскрипцию;   

- выполнять лексико-грамматические упражнения;   

- отвечать письменно на вопросы;   

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

- писать по образцу короткое письмо другу, сообщать краткие сведения о себе, запрашивать 

аналогичную информацию о нем.   

  
Ученик получит возможность научиться:  
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-различать устную и письменную речь;  

-различать диалогическую речь;  

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

-анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

-определять тему и главную мысль 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;  

-определять значение слова или уточнять с помощью словаря учебника;  

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

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

предметов, названия действий предметов.  

- владеть техникой чтения, приемами понимания, прочитанного и прослушанного, 

интерпретации и преобразования текстов, ведения диалога в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, выступления перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями.  

  
2 класс  

По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты:  

ученик научится:  

- в говорении:  

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

собеседника: расспрашивать о чем-либо; попросить о чем-либо и отреагировать на просьбу 

собеседника; начать, продолжить и завершить разговор;   

–   воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен;   

–   пересказывать услышанный/ прочитанный текст;   

–   составлять собственный текст по аналогии;   

–   осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;   

–   выражать суждение относительно поступков героев;   

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

-  составлять текст из набора предложений;  

-  выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.  

- в аудировании:   

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

небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале;   

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

основную мысль текста; передавать его содержание по вопросам.   

- в чтении:   

–   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;   

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

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

смысловые части, их оглавление;  

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

- в письме:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом;   
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- отличать буквы от транскрипционных значков; сравнивать и анализировать буквосочетания 

и их транскрипцию;   

- выполнять лексико-грамматические упражнения;   

- отвечать письменно на вопросы;   

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

- писать по образцу короткое письмо другу, сообщать краткие сведения о себе, запрашивать 

аналогичную информацию о нем.   

Ученик получит возможность научиться:  

-различать устную и письменную речь;  

-различать диалогическую речь;  

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

-анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

-определять тему и главную мысль 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;  

-определять значение слова или уточнять с помощью словаря учебника;  

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

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

предметов, названия действий предметов.  

- владеть техникой чтения, приемами понимания, прочитанного и прослушанного, 

интерпретации и преобразования текстов, ведения диалога в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, выступления перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями.  

3 класс  

По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты:  

ученик научится:  

- в говорении:  

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

собеседника: расспрашивать о чем-либо; попросить о чем-либо и отреагировать на просьбу 

собеседника; начать, продолжить и завершить разговор;   

–   воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен;   

–   пересказывать услышанный/ прочитанный текст;   

–   составлять собственный текст по аналогии;   

–   осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;   

–   выражать суждение относительно поступков героев;   

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

-  составлять текст из набора предложений;  

-  выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.  

- в аудировании:   

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

небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале;   

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

основную мысль текста; передавать его содержание по вопросам.   

- в чтении:   

–   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;   

– прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию сообщения;   
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– самостоятельно определить тему, главную мысль; деление текста (сообщения) на 

смысловые части, их оглавление;  

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

- в письме:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом;   

- отличать буквы от транскрипционных значков; сравнивать и анализировать буквосочетания 

и их транскрипцию;   

- выполнять лексико-грамматические упражнения;   

- отвечать письменно на вопросы;   

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

- писать по образцу короткое письмо другу, сообщать краткие сведения о себе, запрашивать 

аналогичную информацию о нем.   

Ученик получит возможность научиться:  

-различать устную и письменную речь;  

-различать диалогическую речь;  

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

-анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

-определять тему и главную мысль 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;  

-определять значение слова или уточнять с помощью словаря учебника;  

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

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

предметов, названия действий предметов.  

- владеть техникой чтения, приемами понимания, прочитанного и прослушанного, 

интерпретации и преобразования текстов, ведения диалога в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, выступления перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями.  

4 класс  

По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты:  

ученик научится:  

- в говорении:  

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

собеседника: расспрашивать о чем-либо; попросить о чем-либо и отреагировать на просьбу 

собеседника; начать, продолжить и завершить разговор;   

–   воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен;   

–   пересказывать услышанный/ прочитанный текст;   

–   составлять собственный текст по аналогии;   

–   осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;   

–   выражать суждение относительно поступков героев;   

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

-  составлять текст из набора предложений;  

-  выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.  

- в аудировании:   

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

небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале;   

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

основную мысль текста; передавать его содержание по вопросам.   
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- в чтении:   

–   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;   

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

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

смысловые части, их оглавление;  

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

- в письме:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом;   

- отличать буквы от транскрипционных значков; сравнивать и анализировать буквосочетания 

и их транскрипцию;   

- выполнять лексико-грамматические упражнения;   

- отвечать письменно на вопросы;   

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

- писать по образцу короткое письмо другу, сообщать краткие сведения о себе, запрашивать 

аналогичную информацию о нем.   

Ученик получит возможность научиться:  

-различать устную и письменную речь;  

-различать диалогическую речь;  

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

-анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

-определять тему и главную мысль 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;  

-определять значение слова или уточнять с помощью словаря учебника;  

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

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

предметов, названия действий предметов.  

- владеть техникой чтения, приемами понимания, прочитанного и прослушанного, 

интерпретации и преобразования текстов, ведения диалога в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, выступления перед знакомой аудиторией с 

небольшими сообщениями. 
 

1.2.2.4Литературное чтение на родном (русском языке) 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся:  
 с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился 

(своей малой родине);
 отзываться положительно о своей Родине, людях, еѐ населяющих; осознавать свою 

принадлежность к определѐнному народу (этносу);
 проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества русского народа.

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся:  
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 принимать учебную задачу урока, воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя и 
под руководством учителя;

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того 
чтобы ответить на вопрос учителя или учебника);

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 
восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному 
плану);

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 
данному учителем;

 оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий 
одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником);

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме под руководством учителя;
Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся:
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);
 осмысленно читать слова и предложения; понимать смысл прочитанного; сравнивать 

художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия;
 сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой); определять характер литературного героя, называя его качества;
 соотносить его поступок с качеством характера; отвечать на вопрос учителя или учебника 

по теме урока из 2—4 предложений;
 отличать произведения устного народного творчества от других произведений;
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, 

потешек, сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 
проектных заданий;

 понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям. 
Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 отвечать на вопросы учителя по теме урока;
 создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя; 

слышать и слушать партнѐра по общению (деятельности),не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;

 под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания, 
проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над
другими, вежливо общаться; оценивать поступок героя, используя доступные оценочные 

средства (плохо/хорошо, уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), 
 

 

Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся:  

 воспринимать на слух различные виды текстов; осознавать цели изучения темы, 
толковать их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя;

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 
понимать смысл прочитанного;

 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; называть 
действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения,

 обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 
литературных героев; читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их 



65  

как народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и 
поговоркой. Творческая деятельность (только для художественных текстов)

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 
восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством 
учителя;

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные 
жанры (сказка);

 отличать прозаический текст от поэтического;

 находить различия между научно- познавательным и художественным текстом;

 называть героев произведения, давать характеристику.
 
 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по «Литературному чтению на родном языке» во 2 классе 
 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Обучающиеся научатся:  

 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 
народа, как особый способ 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, нравственности; 
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 
познания себя и мира;

 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;

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития,

 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.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 

Обучающиеся научатся:  
 овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;
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 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий.
Личностные результаты освоения учебного предмета:

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России;

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 воспитание художественно- эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы;

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, языкам, ценностям народов России и народов мира;

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания.

 

 

Планируемые результаты освоения программы по «Литературному чтению на родном 

языке» в 3классе 

 

Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества;

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы;

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности;

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев;

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.



Метапредметные результаты:



 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления;

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
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 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;
 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
 коммуникативными и познавательными задачами;
 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
 составления текстов в устной и письменной формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений;

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества.

Регулятивные:

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;

 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.

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

небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;

 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).



Предметные результаты
 понимание литературы как явления родной культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций родного языка;
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
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представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении;

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев;

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 
самостоятельно краткую аннотацию;

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение.

 

 

Планируемые результаты  освоения программы  

« Литературное чтение на родном языке» к концу 4 класса 

 

Личностные 

У выпускника будут сформированы:  

 понимание родной литературы, как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций;

 представление о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, о добре и зле, о нравственности, формирование потребности к 

систематическому чтению на родном языке как средстве познания себя в мире;



Выпускник получит возможность для формирования:

 основ культурной самоидентификации.



Предметные 

Выпускник научится:

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

использованием элементарных литературоведческих понятий;читать (вслух) 
выдающиеся произведения культуры своего народа: выразительно, прозаически 
произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки ;

 понимать эстетические и нравственные ценности выдающихся художественных 
произведений культуры своего народа и высказывать оценочные суждения;

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
 различать художественные произведения разных жанров ( рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений культуры своего народа;
 находить средства художественной выразительности ( метафора, сравнение, 

олицетворение, эпитет) и понимать их роль в создании художественного образа на основе 
осознания коммуникативно- этических возможностей родного языка.
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Выпускник получит возможность научиться:  

 осознанно воспринимать и оценивать специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступкам героев;

 интерпретировать текст литературного произведения в творческой деятельности : чтение 
по ролям, инсценирование, драматизация.



Метапредметные : 

Регулятивные:
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;

 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;
 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.
Коммуникативные:

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);

 слушать и понимать речь других;

 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).



Выпускник научится:

 основам смыслового восприятия художественных текстов на родном языке;
 выделять существенную информацию из текстов ( на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа); 

 использовать разные виды чтения текстов на родном языке ( ознакомительного, 
изучающего, выборочного, поискового) для решения учебных задач; 

 выбирать интересующую литературу ( на основе выдающихся произведений 
культуры своего народа ) пользоваться справочными материалами для понимания и 
получения дополнительной информации..

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для 
того чтобы ответить на вопрос учителя или учебника);

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, 
восстанавливать содержание произведения по серии сюжетных картин 
(картинному плану);

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по 
алгоритму, данному учителем;



Выпускник получит возможность научиться:

 адекватно использовать навык чтения на родном языке для личного развития;
 пользоваться справочными материалами для понимания и получения 

дополнительной информации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (ТАТАРСКОМ) ЯЗЫКЕ  
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  1 КЛАСС 

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);   

• находить  иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты и 

иллюстрации.  

  

В области общих учебных действий обучающиеся научатся:  

• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить  

выделенные строчки и слова на странице; находить  нужную иллюстрацию; 

 • работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел 

тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.  
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В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку;  

• выполнять работу по цепочке;  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться:  
• понимать, что можно по-разному отвечать на вопросы;  

• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается.  

 

 

2 КЛАСС 

 

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 в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

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;  
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• 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.);  

• 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.  

 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:  

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

• выполнять работу по цепочке;  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 • понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.  

  

3 КЛАСС 
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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 в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

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.). 

 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 в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 
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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. 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся 
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью;  

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения);  

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.  

 

                       Обучающиеся получат возможность научиться:  

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины – определения сборников не используются).  

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;  

в рамках коммуникации как взаимодействия:  

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями 

и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную 

точку зрения;  

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:  

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата.  

 

4 КЛАСС 

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 
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воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;  

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;  

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

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

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников;  

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение 

жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, 

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

звукопись и др.) и понимание причин их использования.  

Выпускник научится: 
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам;  

• отличать народные произведения от авторских;  

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), контраст, повтор, 

разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться:  

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, 

татарских и русских народных сказках;  

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии);  

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

художественного произведения;  

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

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

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

произведении мыслей и переживаний).  

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

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

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

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:  

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;  

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

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

нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;  

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).  
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В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь  

присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку зрения.  

В области регулятивных учебных действий выпускник научится:  

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата.  

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

использование разных видов чтения; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

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

средства выразительности, пересказывать произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений

 

1.2.2.5.Иностранный язык (английский язык) 

2  класс: 
Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Обучающийся научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать на элементарном уровне о себе; своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие рифмовки, стихи, песни. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

воспринимать на слух и понимать: 

- речь  учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

- небольшие  доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать на слух и понимать: 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи с отдельными новыми словами. 

Чтение 

Обучающийся научится 

- читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вписывать в слова пропущенные буквы, а в предложения - пропущенные слова; 

- писать своё имя  по-английски. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии; 

-уметь читать знаки транскрипции, соотносить их с буквами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в  устном тексте в пределах тематики 2 класса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать существительные и глаголы по определённым признакам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные в единственном и во 

множественном числе; количественные числительные 

 (от 1 до 12);  наиболее употребительные предлоги; модальный глагол can; глаголы в 

Present Simple. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый артикли; 
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- понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

количественные числительные до 20. 

3-класс 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится: 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, приветствие, 

благодарность); 

- кратко рассказывать о себе; своей семье, друге; 

- говорить наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, а также отвечать на вопросы 

собеседника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть рифмовки, стихи, песни; 

- выражать своё отношение к услышанному, используя изученный лексический и 

грамматический материал. 

 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

- воспринимать и понимать  речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

- полностью понимать на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-

грамматичском материале; 

- понимать с опорой на наглядность основное содержание коротких несложных текстов, 

соответствующих возрасту и  интересам детей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- уметь читать основные буквосочетания, слова, предложения; 

- знать основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила 

произношения;  

- читать про себя, понимая основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу,  

пользуясь в случае  необходимости двуязычным словарём; 

- знать особенности интонации основных типов предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- понимать главную идею прочитанного текста, расставлять предложения в логическом 

порядке. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- уметь правильно писать буквы английского алфавита, простые слова и предложения; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с праздником с опорой на образец. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- писать короткое личное письмо зарубежному другу; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

(полупечатное написание букв, слов); 

-применять основные правила чтения и орфографии;  

- уметь читать знаки транскрипции и отличать их от букв; читать слова по транскрипции; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- писать транскрипционные знаки; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- произносить и различать на слух изученные звуки английского языка;  

-соблюдать правильное ударение в словах; 

-соблюдать особенности интонации основных типов предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать изучаемые слова по транскрипции; 

-писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков; 

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

предлогах). 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, словосочетания); 

- понимать значение лексических единиц в  устном  и письменном тексте в пределах 

тематики 3 класса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по картинкам, жестам; 

- распознавать части речи по определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам 

и приставкам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

распознавать и употреблять в речи: 

- изученные существительные с неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в 

единственном и во множественном числе;  

- количественные и порядковые числительные (до 20); наиболее употребительные 

предлоги; модальные глаголы  (can,must);  

структуру (have/has got), глаголы в Present Simple, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

- понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

не по правилам; 

- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

- распознавать и употреблять в речи Количественные и порядковые числительные (до 

100); 

4 класс: 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

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 произношенияи 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, днём 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 
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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 нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– 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 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

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

выражения временных и пространственных отношений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
 

 

1.2.2.6.Математика и информатика: 

1 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике; начальные представления о математических способах 

познания мира; начальные представления о целостности окружающего мира; понимание 

смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности 

(начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

 значительной мере зависит от него самого; проявление мотивации учебно-познавательной 

деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному 

предмету математика; освоение положительного и позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; понимание и принятие элементарных правил 

работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;  начальные представления об основах 

гражданской идентичности (через систему определенных заданий и упражнений); 

приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности (проявлять положительное отношение к учебному предмету «Математика», 

отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных 

видах деятельности, осознавать суть новой социальной роли ученика, принимать нормы и 

правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть 

готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); учебно-

познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых учебных 

и практических задач; способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.  
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапахобучения; 

понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; принимать 

план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; выполнять под 

руководством учителя учебные действия в практической и  мыслительной форме; осознавать 

результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую 

терминологию;осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи;составлять план 
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действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий; выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ 

неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и 

прочих средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и 

неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе познавательной и личностной 

рефлексии.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
Обучающийся научится: 

понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 
понятий и использовать их при решении текстовых задач; понимать и толковать условные 

знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные 
обозначения, выделения цветом, оформление в  рамки и пр.); проводить сравнение объектов с 

целью выделения их различных, различать существенные и несущественные признаки; 

определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания; 

выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; осуществлять 

синтез как составление целого из частей; иметь начальное представление о базовых 

межпредметных понятиях: число, величина, геометрическая фигура; находить и читать 

информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио и видео 

материалы и др.); выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые 

задачи с разными вопросами и решать их; находить и отбирать из разных источников 

информацию по заданной теме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для полученияновых знаний; 

устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; применять 

полученные знания в измененных условиях; объяснять найденные способы действий при 

решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 

выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; систематизировать 

собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять ее в 

предложенной форме.  
КОММУНИКАТИВНЫЕ  
Обучающийся научится: 

задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера;воспринимать и обсуждать различные 

точки зрения и подходы к выполнению  задания, оценивать их; уважительно вести диалог с 
товарищами;принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 
деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 
одноклассников и пр.; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимную помощь. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего 

мнения и предлагаемых способов действий;включаться в диалог с учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение  проблем, проявлять инициативу и активности, в стремлении 

высказываться; слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; интегрироваться в группу 

сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 
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превосходство над другими, вежливо общаться; аргументировано выражать свое мнение; 

совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции 

в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений;признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указываютдругие;употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.  
Предметные результаты  
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся 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; 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

вести счет десятками;обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие двадцати.  
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ  

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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; 

Обучающийся 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 
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ФИГУРЫ Обучающийся 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). 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 
(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см).  
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  
Обучающийся научится: 

читать небольшие готовые таблицы; строить несложные цепочки логических рассуждений;  
определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами;проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы.  
2 класс 
Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 
между различными объектами;элементарные умения в проведении самоконтроля и 

самооценки результатов своей  учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения 
темы);  элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; элементарные правила общения (знание правил 

общения и их применение); начальные представления об основах гражданской идентичности 
(через систему  определённых заданий и упражнений); уважение семейных ценностей, 

понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью 
других людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами 
окружающего мира; первичного (на практическом уровне) понимания значения 
математических знаний  
в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с 

использованием математических знаний; потребности в проведении самоконтроля и 

в оценке результатов учебной деятельности. 
 

Метапредметные результаты  
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
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Обучающийся 

научится:  
понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем 
в коллективной деятельности; составлять под руководством учителя план действий для 
решения учебных задач;выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его 
выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; в сотрудничестве с учителем 
находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать 

и оценивать предложения других учеников по её решению; оценивать правильность 

выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые 

исправления; выполнять учебные действия в устной и письменной форме, 

использовать математические термины, символы и знаки; контролировать ход 

совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
Обучающийся научится: 

строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; иметь общее представление о базовых 

межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

применять полученные знания в изменённых условиях; осваивать способы решения задач 

творческого и поискового характера; выделять из предложенного текста информацию по 

заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; осуществлять поиск нужной информации 

в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также 

Интернет с помощью взрослых); представлять собранную в результате расширенного поиска 

информацию в разной форме (пересказ, текст, таблицы); устанавливать правило, по которому 

составлена последовательность объектов, продолжать её или восстанавливать в ней 

пропущенные объекты; проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 

найденному признаку; обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); осуществлять расширенный поиск нужной информации в 

различных источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, 

изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; анализировать и 

систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы).  
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 
оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; уважительно вести 

диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; принимать 
активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимную помощь.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать;  контролировать ход совместной работы и оказывать 
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помощь товарищу в случаях затруднения;  конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества.  
Предметные результаты  
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся 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 единицыизмерения 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. 

Обучающийся 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.  
АРИФМЕТИЧЕСКИЕДЕЙСТВИЯ  
Обучающийся 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; 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.  
Обучающийся 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  
Обучающийся 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.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость.  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ФИГУРЫ Обучающийся научится: 

распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; распознавать и называть 
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геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди 

четырёхугольников прямоугольник (квадрат); выполнять построение прямоугольника 

(квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника,  прямоугольника 

(квадрата). 

Обучающийся получит возможность научиться:  
изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 
угольника.  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся 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).  

Обучающийся получит возможность научиться:  
выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
вычислять периметр прямоугольника (квадрата).  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  
Обучающийся научится: 

читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; заполнять свободные клетки 

в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; проводить логические 

рассуждения и делать выводы;  понимать простейшие высказывания с логическими связками: 

если…, то…; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость; общих представлений о построении последовательности логических рассуждений.  
                                                               3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;  

основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; понимание значения 

математических знаний в собственной жизни; понимание значения математики в жизни и 

деятельности человека; восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание 

оценок учителя успешности учебной деятельности; умение самостоятельно выполнять 

определенные учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за 

результат; знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в  
учебной деятельности; *начальные представления об основах гражданской идентичности 

(через систему определенных заданий и упражнений); уважение и принятие семейных 

ценностей, понимания необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей.  
Обучающийся получит возможность для формирования: 

начальных представлений об универсальности математических способов познания  

окружающего мира; понимания важности математических знаний в жизни человека, при 

изучении других школьных дисциплин;  навыков проведения самоконтроля и адекватной 

самооценки результатов своей учебной деятельности; интереса к изучению учебного предмета 

математика: количественных и пространственных отношений, зависимостей между 

объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке 

математики, к освоению математических способов решения познавательных задач.  
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
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Обучающийся научится: 

понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 
достижения учебной задачи; находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной  и  письменной форме, использовать математические термины, символы и 
знаки; планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения; проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; адекватно проводить 

самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или 

ином этапе; самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах  .контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  
Обучающийся научится: 

устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и 
процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между 

объектами; проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе 

делать выводы; устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней 

элементы; выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной 

области применения; понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура; фиксировать математические отношения между объектами 

и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); стремление полнее 

использовать свои творческие возможности; общее умение смыслового чтения текстов 

математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; осуществлять расширенный поиск информации и 

представлять информацию в предложенной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково- символические 

средства для ее представления, для построения моделей изучаемых 

объектов и процессов; осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 

выполнения  учебных и поисково-творческих заданий.  
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 
уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; принимать 

активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, речевые 
коммуникативные средства; принимать участие в обсуждении математических фактов, в 

обсуждении стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; знать и 

применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 
контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 

качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 
при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в 
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проектной деятельности; согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в 

группе, в паре, признавать возможность существования различных точек зрения, корректно 
отстаивать свою позицию; контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 
целями и действиями других участников, работающих в паре, в группе; конструктивно 
разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества.  

Предметные результаты  
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся 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.  

Обучающийся 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 

Обучающийся 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 (соскобками и без скобок). 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в 

задачах; дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
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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 Обучающийся 

научится: 

обозначать геометрические фигуры буквами; различать круг и окружность; 

чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Обучающийся 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 

Обучающийся 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.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; вычислять 
площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника.  
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 действий, геометрических фигурах.  
                                                                      4  класс 

Личностные результаты 

У     обучающегося будут сформированы: 

основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; навыки определения наиболее эффективных способов 

достижения результата, осваивание начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; интерес к познанию, к новому 

учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к исследовательской и 

поисковой деятельности в области математики; умения и навыки самостоятельной 

деятельности, осознание личной ответственности за её результат; *навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; *начальные представления об основах гражданской 

идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); уважительное отношение 

к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к культурным 

ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду.  
Обучающийся получит возможность для формирования: 

понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений;  адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; устойчивого интереса к продолжению математического 
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образования, к расширению возможностей использования математических способов познания 

и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных 

задач.  
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  
Обучающийся научится: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 

достижения; **определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

ставить новые учебные задачи под руководством учителя; находить несколько способов 

действий при решении учебной задачи, оценивать их  и  выбирать наиболее рациональный 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Обучающийся научится:  
использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно 

выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 
взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 
общих признаков для объектов рассматриваемого вида; владеть логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, 
установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений; владеть 

базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, 

геометрическая фигура), отражающими существенные связи и  отношения между объектами и 
процессами; работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; использовать способы 

решения проблем творческого и поискового характера; владеть навыками смыслового чтения 
текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 
поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; читать информацию, представленную в знаково-

символической или графической форме, и осознанно строить математическое сообщение;  
использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 

предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, 

видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё 

выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением.  
Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе 

выводы; устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; осуществлять расширенный поиск информации в 

различных источниках; составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), 

план поиска информации; распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); планировать несложные исследования, собирать и 
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представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 
признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать  свою точку 

зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с 
использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 

задач, проектной деятельности; принимать участие в определении общей цели и путей её 

достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; **навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; конструктивно 

разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; обосновывать 
свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной группе.  

Предметные результаты  
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0  до 1 000 

000;заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; устанавливать закономерность — 
правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); продолжать её 
или  восстанавливать пропущенные в ней числа; группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; читать, записывать и 
сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя основные единицы 
измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, 
квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров   в  минуту и 
др.), и соотношения между ними. 

Обучающийся 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  

Обучающийся научится:  
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с 0 и числом 1); выделять неизвестный компонент арифметического действия 

и находить его значение; вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок).  
Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; выполнять проверку правильности вычислений разными 

способами (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на 

основе зависимости между компонентами и результатом действия); использовать свойства 

арифметических действий для удобства вычислений; решать уравнения на основе связи между 



94  

компонентами и результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв.  
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  
Обучающийся научится: 

устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

 задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать 

арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; решать задачи на 

нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие 

процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в противоположных 

направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, 

количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных 

предметов и др.; решать задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи.  
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ Обучающийся 
научится: 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; распознавать, 

называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; 

многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок,  
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и называть геометрические тела 
(куб, шар); соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 
площадь  прямоугольника и квадрата; оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; вычислять периметр многоугольника; находить площадь 

прямоугольного треугольника; находить площади фигур путём их разбиения на 

прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники.  
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся научится: 

читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые таблицы; читать 

несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

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 

1.использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2.овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3.приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач; 
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4.умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5.приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

1.2.2.7.Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы:  
первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу*; умение использовать позитивную лексику, передающую 

положительные чувства в отношении своей Родины; первичное представление о ценностях 

многонационального российского общества (образ Родины как семьи разных народов, образ 

Москвы как духовной ценности, важной для разных народов)*; ценностные представления о 

своей семье и своей малой родине;первичные представления об изменении человека и 

окружающего мира с течением времени, овладение первоначальными навыками адаптации в 

изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к 

уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, 

рабочей тетради и др.); положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом*; эстетические чувства, впечатления от 

восприятия предметов и явлений окружающего мира; этические чувства, эмоционально-

нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими людьми и с природой, 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников*; потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий*; первоначальная установка на 

безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной опасности окружающих 

предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, 

осознание важности  правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения 

гигиенических процедур; бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

знакомство с трудом людей разных профессий.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; сохранять учебную 

задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); выделять из темы урока 

известные знания и умения; планировать своё высказывание (продумывать, что сказать 

вначале, а что потом); планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, 

проблемная  ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); сверять 

выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; осуществлять 

контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для 

самопроверки»; фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам.  
Познавательные 

Обучающийся научится:  
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление врамки и пр.);  
находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 
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иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; понимать схемы учебника, передавая содержание 

схемы в словесной форме; понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять 

полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем; анализировать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков; проводить сравнение и классификацию объектов по заданным 

критериям; устанавливать элементарные причинно-следственные связи; строить рассуждение 

(или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными 

нормами; проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.; располагать рассматриваемые объекты, события и явления 

на шкале относительного времени «раньше — теперь».  
Коммуникативные 

Обучающийся научится:  
включаться в диалог с учителем и сверстниками; формулировать ответы на вопросы;  
слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; договариваться и приходить к общему 

решению; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; интегрироваться в 

группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; признавать свои ошибки, озвучивать их, 

соглашаться, если на ошибки указывают другие; употреблять вежливые слова в случае 

неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я  не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, 

я его обязательно учту» и др.; понимать и принимать совместно со сверстниками задачу 

групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий; строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); готовить небольшие сообщения с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

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; различать виды транспорта; соблюдать 

правила безопасности в транспорте.  
2 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы:  
более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как  юного  гражданина  России,  обладателя  и  носителя  государственного  языка  
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Российской Федерации — русского языка*; представления о связях  между 

изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе); 

представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  понимание и принятие

 норм и правил школьной жизни, внутренняя  позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

познавательные  мотивы учебной деятельности,  понимание  того,  как знания  и 

умения,  приобретаемые  на  уроках  окружающего  мира,  могут  быть  полезны  в жизни; 

представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий  и  через  практику  бережного  отношения  к  растениям,  животным, 

окружающим людям*; эстетические чувства, впечатления через восприятии 

картин   природы, архитектурных  сооружений  и  других  достопримечательностей  Москвы,  

Санкт- Петербурга, других городов России и разных стран; этические чувства и нормы на 

основе представлений о взаимоотношениях людей в семье,  семейных  традициях,  своей  

родословной,  осознания  ценностей  дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через 

освоение норм экологической этики; способность  к сотрудничеству со взрослыми 

сверстниками на  основе взаимодействия при выполнении совместных заданий в том 

числе учебных  проектов*; установка на безопасный, здоровый  образ  жизни  на основе   

представлений о строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной 

гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 

контактах с незнакомыми людьми;  бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям через выявление связей между отраслями экономики, построение элементарных 

производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание 

материальных и духовых ценностей.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); выделять из темы урока известные и 

неизвестные знания и умения; планировать  своё  высказывание  (выстраивать 

последовательность  предложений для раскрытия темы); планировать последовательность 

операций на отдельных этапах урока; фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, 

предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

оценивать правильность  выполнения  заданий,  используя  «Странички  для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; соотносить выполнение  работы алгоритмом, 

составленным совместно  с  учителем; контролировать и корректировать своё поведение по 

отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности.  
Познавательные 

Обучающийся научится:  
понимать  и  толковать  условные  знаки  и  символы,  используемые  в  учебнике  и рабочих 

тетрадях для передачи информации; находить и  выделять  при   помощи  взрослых 

информацию,   необходимую  для выполнения заданий, из разных источников; использовать  

схемы  для  выполнения  заданий,  в  том  числе  схемы-аппликации,схемы-рисунки; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; анализировать объекты 

окружающего  мира,  схемы, рисунки  с  выделением отличительных признаков; 

классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; сравнивать объекты по 

заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); осуществлять синтез 
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объектов при работе со схемами-аппликациями; устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями; строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока в соответствии с возрастными нормами; проявлять  индивидуальные  творческие  

способности  при  выполнении  рисунков, рисунков-символов,  условных  знаков,  подготовке  

сообщений,  иллюстрировании рассказов; моделировать объекты, явления и связи в 

окружающем мире (в том числе связи в природе, между отраслями экономики, 

производственные цепочки).  
Коммуникативные 

Обучающийся научится:  
включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; формулировать 

ответы на вопросы; слушать  партнёра  по общению и  деятельности,  не  перебивать, не 

обрывать  на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; договариваться и 

приходить к общему решению при выполнении заданий; высказывать мотивированное 

суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости,  
я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; понимать и 

принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи (с учётом возрастных особенностей, норм); готовить небольшие сообщения, проектные 

задания с помощью взрослых; составлять небольшие рассказы на заданную тему.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; называть субъект 

Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живут обучающиеся; 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; соблюдать 

правила вежливости  при  общении  со взрослыми и сверстниками, правила культурного 

поведения в школе и других общественных местах; различать стороны горизонта, обозначать 

их на схеме; ориентироваться на местности разными способами; различать формы земной 

поверхности, сравнивать холм и гору; различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; находить и показывать на 

глобусе и карте мира материки и океаны; различать физическую и политическую карты, 

находить и показывать на политической карте мира разные страны.  
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3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы:  
овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; проявление  чувства 

гордости  за свою Родину,  в  том числе  через  знакомство с историко-культурным наследием 

городов Золотого кольца России; формирование  гуманистических  и  демократических  

ценностных  ориентаций  на основе  знакомства с  историко-культурны наследием и со 

современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами; уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на 

Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве государств; формирование 

начальных навыков адаптации в мире через освоение   основ безопасно жизнедеятельности, 

правил поведения в природной и социальной среде; внутренняя позиция школьника на 

уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности 

(учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия 

успешного взаимодействия в природной среде и социуме; осознание личностной 

ответственности за свои поступки, в том  числе по отношению к своему здоровью и здоровью 

окружающих, к объектам природы и культуры; эстетические чувства, впечатления через 

восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, 

памятниками истории и культуры городов России и разных стран мира; этические  чувства и 

нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а 

также через освоение норм экологической этики; способность к сотрудничеству со взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, 

пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), 

доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности;  
установка  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни  на  основе  знаний  о  системах органов 

человека, гигиене систем  органов,   правилах  поведения  в опасных ситуациях  (в  квартире,  

доме,  на  улице,  в  окружающей  местности,  в  природе), правил экологической безопасности 

в повседневной жизни; мотивация  к  творческому  труду,  работе  на результат,  бережное 

отношение  к материальным и  духовным  ценностям в ходе   освоения  знаний из области 

экономики.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  
Понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельность и уточнённую учителем; 

 Сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить ее в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); выделять из темы урока известные и неизвестные знания 

и умения; планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); планировать свои действия в течение урока;  
фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; оценивать правильность выполнения заданий, используя 

«Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем; соотносить выполнение 

работы с алгоритмом и результатом; контролировать и корректировать своё поведение с 

учётом установленных правил; в  сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  
Познавательные  

Обучающийся  научится:  
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях 

и других компонентах УМК для передачи информации; выделять существенную информацию 
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из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной); использовать знаково-

символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных 

задач; понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; анализировать объекты 

окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; сравнивать 

объекты по различным признакам; осуществлять синтез объектов при составлении цепей 

питания, схемы круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями, объектами; строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами;  
проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; моделировать различные 

ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, круговорот веществ).  
Коммуникативные 

Обучающийся научится:  
включаться  в  диалог  и  коллективное  обсуждение  с  учителем  и  сверстниками, проблем и 

вопросов; формулировать ответы на вопросы; слушать  партнёра  по общению и  

деятельности,  не  перебивать, не обрывать  на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; проявлять 

стремление ладить  с собеседниками, ориентироваться  на позицию партнёра в общении; 

признавать свои ошибки, озвучивать их; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я  не хотел 

тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; понимать и принимать 

задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм); готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

составлять рассказ на заданную тему; осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов всех его участников.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  
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 — соседей  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 с 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; 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; 
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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 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы:  
Основы гражданской идентичности личности в форме  осознания «Я» как гражданина 

России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия; умение 

осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о 

правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном устройстве 

Российской Федерации;чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей 

семьи и гордости за свою Родину,  российский народ, историю России посредством 

знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

осознание своей  этнической  принадлежности в контексте принципа российской 

гражданственности «Единство в многообразии»; понимание себя наследником ценностей 

многонационального российского общества и всего человечества, в том числе на основе 

формирования понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное 

наследие»*; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через  
понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической 
преемственности в жизни общества; начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на основе представлений об историческом 
развитии родной страны, изменениях в её современной жизни и возможностях собственного 
участия в построении её будущего*; осознанная готовность к выполнению социальной роли 

ученика (действовать всоответствии с нормами и правилами школьной жизни), 
мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения; самостоятельность 
и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее 
России*; эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и  
родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного 
края в различные периоды истории;  
этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, 
образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические 

периоды; навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных  
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том 

числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности*; 
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установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном  
разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий; мотивация к 

творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом 
людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и 

родного края.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  
понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; сохранять учебную задачу в 
течение всего урока;ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым 
материалом урока; выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 
неизвестного по изучаемой теме; планировать своё высказывание (выстраивать 
последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать 
обобщение); планировать свои действия; фиксировать по ходу урока и в конце его 
удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к 
своим успехам и неуспехам; самостоятельно оценивать  правильность   выполнения   действия 
и вносить  необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; контролировать и 

корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; использовать внешнюю и внутреннюю речь дл целеполагания, 

планирования и  регуляции своей деятельности.  
Познавательные 

Обучающийся научится:  
понимать, толковать и организовывать  свою деятельность в соответствии  с условными  

знаками и символами,  используемыми  в  учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; осуществлять  поиск  необходимой  информации из  различных 

источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; выделять 

существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных 

и познавательных); использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для  решения учебных задач; понимать содержание текста, интерпретировать смысл, 

фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и  несущественных признаков; 

осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; устанавливать причинно-

следственные связи; строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с  возрастными 

нормами; проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;  ориентироваться на разнообразие 

способов решения познавательных и практических задач, владеть общими приёмами решения 

учебных задач; моделировать экологические связи в природных сообществах.  
Коммуникативные 

Обучающийся научится:  
включаться  в  диалог  с  учителем  и  сверстниками,  в  коллективное  обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять  инициативу и  активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; формулировать ответы на вопросы; слушать  партнёра  по  общению  (деятельности),  

не  перебивать,  не  обрывать  на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

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

ситуации столкновения интересов; формулировать собственное мнение и позицию в устной и 

письменной форме; аргументировать свою позицию;  
понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на 
позицию партнера в общении; признавать свои ошибки, озвучивать их; употреблять вежливые 
слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости,   я  не хотел тебя обидеть», 
«Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; понимать и принимать задачу 
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совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, 
норм); готовить сообщения, выполнять проекты по теме; составлять рассказ на заданную тему; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников; 
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 
использовать речь для регуляции своего действия; адекватно использовать речевые средства 
для решения различных коммуникативных задач; достаточно точно, последовательно и полно 
передавать информацию, необходимую партнёру. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  
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; 

анализироватьэкологические 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 помощью моделей; 

оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

рассказывать об охране природы в своём крае; 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»; пчитать 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; 
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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. 

1.понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2.сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3.осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4.освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5.развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

1.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

1.готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2.знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3.понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3.формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

4.первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

5.становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

6.осознание ценности человеческой жизни. 

Учебный Выпускник научится   Выпускник  получит 

модуль      возможность научиться 

Основы – раскрывать содержание – развивать   

православной основных  составляющих нравственную   рефлексию, 

культуры православной  христианской совершенствовать  морально- 

 культуры,  духовной  традиции нравственное  самосознание, 
 (религиозная вера,  мораль, регулировать   собственное 

 священные книги и места, поведение  на  основе 

 сооружения,   ритуалы,   обычаи   и традиционных для российского 

 обряды,  религиозный  календарь  и общества, народов России 

 праздники, нормы отношений между духовно-нравственных  

 людьми, в семье, религиозное ценностей;     

 искусство, отношение к труду и др.); – устанавливать 

 – ориентироваться  в истории взаимосвязь    между 

 возникновения православной содержанием   православной 
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 христианской религиозной традиции, культуры  и  поведением  людей, 

 истории её формирования в России; 
общественными явлениями; 

 

 

 – на   примере православной – выстраивать   

 религиозной традиции понимать отношения с представителями 

 значение традиционных религий, разных мировоззрений и 

 религиозных культур в жизни людей, культурных традиций на основе 

 семей, народов,  российского взаимного уважения прав и 

 общества, в истории России;   законных интересов сограждан; 

 – излагать свое мнение по – акцентировать   

 поводу  значения  религии, внимание на религиозных, 

 религиозной культуры в жизни духовно-нравственных аспектах 

 людей и общества;     человеческого поведения при 

 – соотносить нравственные изучении  гуманитарных 

 формы поведения с  нормами предметов  на последующих 

 православной   христианской уровнях общего образования.  

 религиозной морали;           

 – осуществлять  поиск       

 необходимой  информации для       

 выполнения  заданий;  участвовать  в       

 диспутах,   слушать   собеседника   и       

 излагать   свое   мнение;   готовить       

 сообщения по выбранным темам.        

        

Основы – раскрывать  содержание – развивать    

исламской основных составляющих  исламской нравственную  рефлексию, 

культуры культуры,  духовной традиции совершенствовать морально- 
 (религиозная  вера,  мораль, нравственное самосознание, 
 священные книги  и места, регулировать  собственное 

 сооружения,   ритуалы,   обычаи   и поведение  на  основе 

 обряды,  религиозный  календарь  и традиционных  для российского 

 праздники, нормы отношений между общества,  народов России 

 людьми, в семье, религиозное духовно-нравственных   

 искусство, отношение к труду и др.); ценностей;      

 – ориентироваться в истории – устанавливать   

 возникновения   исламской взаимосвязь    между 

 религиозной  традиции,  истории  её содержанием  исламской 

 формирования в России;    культуры  и  поведением  людей, 

 – на примере исламской общественными явлениями;  

 религиозной традиции понимать – выстраивать   

 значение традиционных религий, отношения с представителями 

 религиозных культур в жизни людей, разных мировоззрений и 

 семей, народов,  российского культурных традиций на основе 

 общества, в истории России;   взаимного уважения прав и 

 – излагать свое мнение по законныхинтересов сограждан; 

 поводу  значения  религии, – акцентировать   

 религиозной культуры в жизни внимание на религиозных, 

 людей и общества;     духовно-нравственных аспектах 

 – соотносить нравственные человеческого поведения при 

 формы поведения с  нормами изучении  гуманитарных 

 исламской религиозной морали;  предметов  на последующих 

 – осуществлять  поиск уровнях общего образования.  
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 необходимой  информации для       

 выполнения  заданий;  участвовать  в       

 диспутах, слушать собеседника и       

 

 излагать   свое   мнение;   готовить       

 сообщения по выбранным темам.        

        

Основы – раскрывать  содержание – развивать    

буддийской основных составляющих буддийской нравственную  рефлексию, 

культуры культуры,  духовной  традиции совершенствовать  морально- 

 (религиозная вера,   мораль, нравственное самосознание, 
 священные книги  и места, регулировать  собственное 

 сооружения,   ритуалы,   обычаи   и поведение  на  основе 

 обряды,  религиозный  календарь  и традиционных  для российского 

 праздники, нормы отношений между общества,  народов России 

 людьми, в семье,  религиозное духовно-нравственных   

 искусство, отношение к труду и др.); ценностей;      

 – ориентироваться в истории – устанавливать  

 возникновения  буддийской взаимосвязь    между 

 религиозной  традиции,  истории  её содержанием  буддийской 

 формирования в России;    культуры  и  поведением  людей, 

 – на примере  буддийской общественными явлениями;  

 религиозной традиции понимать – выстраивать   

 значение традиционных религий, отношения с представителями 

 религиозных культур в жизни людей, разных мировоззрений и 

 семей, народов,  российского культурных традиций на основе 

 общества, в истории России;   взаимного уважения прав и 

 – излагать   свое  мнение по законных интересов сограждан; 

 поводу  значения   религии, – акцентировать  

 религиозной культуры в жизни внимание на религиозных, 

 людей и общества;     духовно-нравственных аспектах 

 – соотносить нравственные человеческого поведения при 

 формы поведения с  нормами изучении  гуманитарных 

 буддийской религиозной морали;  предметов  на последующих 

 – осуществлять   поиск уровнях общего образования.  

 необходимой информации для       

 выполнения  заданий;  участвовать  в       

 диспутах,   слушать   собеседника   и       

 излагать   свое   мнение;   готовить       

 сообщения по выбранным темам.        

         

Основы – раскрывать  содержание – развивать    

иудейской основных составляющих  иудейской нравственную  рефлексию, 

культуры культуры,  духовной  традиции совершенствовать  морально- 

 (религиозная вера,   мораль, нравственное самосознание, 
 священные книги  и места, регулировать  собственное 

 сооружения,   ритуалы,   обычаи   и поведение  на  основе 

 обряды,  религиозный  календарь  и традиционных  для российского 

 праздники, нормы отношений между общества,  народов России 

 людьми, в семье,  религиозное духовно-нравственных   

 искусство, отношение к труду и др.); ценностей;      

 – ориентироваться в истории – устанавливать  



107  

 возникновения  иудейской взаимосвязь    между 

 религиозной  традиции,  истории  её содержанием   иудейской 

 формирования в России;    культуры  и  поведением  людей, 

 – на примере иудейской общественными явлениями;  

 

 религиозной традиции понимать – выстраивать   

 значение традиционных  религий, отношения с представителями 

 религиозных культур в жизни людей, разных мировоззрений и 

 семей, народов, российского культурных традиций на основе 

 общества, в истории России;   взаимного уважения прав и 

 –  излагать  свое  мнение  по законных интересов сограждан; 

 поводу  значения   религии, – акцентировать  

 религиозной культуры в  жизни внимание на религиозных, 

 людей и общества;     духовно-нравственных аспектах 

 – соотносить нравственные человеческого поведения при 

 формы поведения с  нормами изучении  гуманитарных 

 иудейской религиозной морали; предметов  на последующих 

 – осуществлять    поиск уровнях общего образования.  

 необходимой информации для       

 выполнения  заданий;  участвовать  в       

 диспутах,   слушать   собеседника   и       

 излагать   свое   мнение;   готовить       

 сообщения по выбранным темам.       

        

Основы – раскрывать содержание –    развивать 

мировых основных составляющих  мировых нравственную  рефлексию, 

религиозных религиозных культур (религиозная совершенствовать  морально- 

культур вера  и  мораль,  священные  книги  и нравственное самосознание, 
 места, сооружения, ритуалы, обычаи регулировать  собственное 

 и обряды, религиозные праздники и поведение  на  основе 

 календари, нормы отношений людей традиционных  для российского 

 друг  к  другу,  в  семье,  религиозное общества,  народов России 

 искусство, отношение к труду и др.); духовно-нравственных   

 – ориентироваться в истории ценностей;      

 возникновения религиозных – устанавливать  

 традиций  православия,   ислама, взаимосвязь    между 

 буддизма,   иудаизма,   истории   их содержанием  религиозной 

 формирования в России;    культуры  и  поведением  людей, 

 – понимать   значение общественными явлениями;  

 традиционных религий, религиозных – выстраивать   

 культур   в   жизни   людей,   семей, отношения с представителями 

 народов,  российского  общества,  в разных мировоззрений и 

 истории России;     культурных традиций на основе 

– излагать   свое   мнение   по   взаимного   уважения   прав   и  
поводу значения  религии, законных интересов сограждан; 

религиозной культуры в жизни – акцентировать 

людей и общества;    внимание на религиозных 

– соотносить нравственные духовно-нравственных аспектах 

формыповедения с нормами человеческого  поведения   при 

религиозной морали;    изучении  гуманитарных 

– осуществлять   поиск предметов на последующих 

необходимой информации для уровнях общего образования. 

выполнения  заданий;  участвовать  в    
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диспутах,   слушать   собеседника   и    

излагать   свое   мнение;   готовить    

сообщения по выбранным темам.    
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Основы – раскрывать содержание –   развивать 

светской основных составляющих российской нравственную  рефлексию, 

этики светской  (гражданской) этики, совершенствовать морально- 
 основанной на конституционных нравственное самосознание, 
 обязанностях,   правах   и   свободах регулировать  собственное 

 человека и гражданина в Российской поведение  на  основе 

 Федерации  (отношение  к  природе, общепринятых в российском 

 историческому и культурному обществе норм светской 

 наследию  народов  России, (гражданской) этики;   

 государству,   отношения   детей   и – устанавливать   

 родителей,  гражданские  и  народные взаимосвязь    между 

 праздники, трудовая мораль, этикет и содержанием  российской 

 др.);       светской  этики  и поведением 

 – на примере российской людей,  общественными 

 светской этики понимать значение явлениями;      

 нравственных  ценностей,  идеалов  в – выстраивать   

 жизни людей, общества;   отношения с  представителями 

 – излагать свое мнение по разных мировоззрений и 

 поводу значения российской светской культурных традиций на основе 

 этики в жизни людей и общества;  взаимного уважения прав и 

 – соотносить нравственные законных интересов сограждан; 

 формы поведения с нормами – акцентировать   

 российской  светской  (гражданской) внимание на нравственных 

 этики;       аспектах  человеческого 

 – осуществлять  поиск поведения  при  изучении 

 необходимой информации для гуманитарных предметов на 

 выполнения  заданий;  участвовать  в последующих уровнях общего 

 диспутах,   слушать   собеседника   и образования.     

 излагать   свое   мнение;   готовить       

 сообщения по выбранным темам.        

              

 

 

1.2.2.9 Искусство 

1.2.2.9.1Изобразительное искусство: 

1.сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2.сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

3.художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

4.овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

5.овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности,базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

1 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся  научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно прикладное искусство) и 

участвовать в художественно творческой деятельности, используя различные 
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художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; высказывать 

аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся  научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

воплощения собственного художественно творческого замысла; различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; создавать 

средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; выбирать художественные материалы, средства художественной 
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выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

2 класс 

Обучающийся научится: 

понимать, что такое деятельность художника ( что может изображать художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть 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 промыслов ремесел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 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  зарубежных художников, называть их авторов;сравнивать 

различные виды ИЗО (графики, живописи, декоративно – прикладного искусства, 

скульптуры и архитектуры); 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 

приемами лепки (пластилин и глина); выполнять простейшие композиции из бумаги и 

бросового материала.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; воспринимать 

произведения изо разных жанров; оценивать произведения искусства (выражение 

собственного мнения) при посещении выставок, музеев изо, народного творчества  и др.; 

применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

3 класс 

В результате изучения изобразительного искусства . 

Обучающийся   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 приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

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

передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; узнавать, 

воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 
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российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений;приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; высказывать 

аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу 

и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся  научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

воплощения собственного художественно творческого замысла; различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 

помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; создавать 

средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;  

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно творческой деятельности;  

-передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно -

творческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  

- решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
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Обучающийся   получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 4 класс 

Выпускник научится: 

-·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

-·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

-·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.2.9.2Музыка: 

1.сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3.умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4.использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

1 класс 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:  

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах.В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды 

музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и 
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направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее 

формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие 

музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

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

региона.  

Слушание музыки 

Обучающийся научится : 

1.Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  

2.Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

3.Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  

5.Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара.  

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

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7.Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо.  

8.Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

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

и зарубежной классики.  

10.Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение 

Обучающийся:  

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  

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

соответствии с их образным строем и содержанием.  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание.  

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

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

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения.  

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся:  

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

блок флейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.  
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4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

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

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

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

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

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки.  

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования  обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации);    организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкальнотворческую деятельность; музицировать;использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; владеть 

певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира;  

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

2 класс 

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
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применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание  музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

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

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

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

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

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

блок флейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

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

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

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

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

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

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

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

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

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования  

обучающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

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

простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

3 класс 

-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; 
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-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся научится: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

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

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся:научится 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

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

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 
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Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийсянаучится : 

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

блок флейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

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

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

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

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

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

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

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования  

обучающийся получит возможность научиться: 
-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

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

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

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

простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

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

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

4 класс 

-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 
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культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся:научится 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

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

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

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

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

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

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся:научится 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

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

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
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произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся научится: 

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

блок флейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

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

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

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

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

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

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

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

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

 

1.2.2.10.Технология: 

1.получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2.усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно- преобразующей деятельности человека; 

3.приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4.использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5.приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6.приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

1 класс 
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Личностные 
Создание условий для формирования следующих умений 

• положительно относиться к учению;  

• проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и 

сверстников;  

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, 

друзей, других людей, себя;  

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

• под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

• принимать цель деятельности на уроке;  

• проговаривать последовательность действий на уроке;  

• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

• объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;  

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника;  

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке.  

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий;  

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;  

• ориентироваться в материале на страницах учебника;  

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

• делать выводы о результате совместной работы всего класса;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы.  

Коммуникативные УУД 
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Учащийся научится: 

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему. 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения;  

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира;  

• профессиях близких и окружающих людей. 

Учащийся будет уметь:  

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их);  

• соблюдать правила гигиены труда.  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  

• общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, 

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  

• последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, 

отделка);  

• способы разметки («на глаз», по шаблону);  

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

• клеевой способ соединения;  

• способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  

• названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь:  

• различать материалы и инструменты по их назначению;  

• качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий:  

1)экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2)точно резать ножницами;  

3)соединять изделия с помощью клея;  

4)эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой;  

• использовать для сушки плоских изделий пресс;  

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  

• с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона.  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать о:  

• детали как составной части изделия;  

• конструкциях разборных и неразборных;  

• неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  
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• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  

2 класс 

Личностные 
Учащийся научится с помощью учителя: 

• объяснять свои чувства и ощущения от наблюдения объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  

• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к людям 

ремесленных профессий.  

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

формулировать цель деятельности на уроке;  

выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий);  

планировать практическую деятельность на уроке;  

выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи);  

предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных;  

работая по плану составленному совместно с учителем, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов);  

• определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

с наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края;  

с сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы;  

с понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения;  

находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике для 2 класса для этого предусмотрен словарь 

терминов, дополнительный познавательный материал);  

называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных;  

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия;  

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;  

выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3—4 человек.  



126  

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия);  

гармонии предметов и окружающей среды;  

профессиях мастеров родного края;  

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Учащийся будет уметь:  

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 доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности.  

 Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  

Учащийся будет знать: 

обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка;  

названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

происхождение натуральных тканей и их виды;  

способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы;  

основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;  

названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль).  

Учащийся будет уметь: 

читать простейшие чертежи (эскизы);  

выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);  

оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту.  

3. Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

В неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

В отличия макета от модели.  

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 
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простейшему чертежу или эскизу;  

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами.  

4. Использование информационных технологий.  

Учащийся будет знать о:  

• назначении персонального компьютера.  

3 класс 

Личностные 
Учащийся научится: 

• отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  

• проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• выявлять и формулировать учебную проблему;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

• коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки;  

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете;  

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах).  

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи);  

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.  
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Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь:  

• 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).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение;  

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.  

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж 

(эскиз);  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;  

• выполнять рицовку;  

оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета);  

• решать доступные технологические задачи.  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.  

4. Практика работы на компьютере.  

Учащийся будет знать: 
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• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации;  

• основные правила безопасной работы на компьютере. Учащийся будет иметь общее 

представление о:  

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. Учащийся будет уметь (с 

помощью учителя):  

• включать и выключать компьютер;  

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);  

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (открывать, читать);  

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера.  

 

4 класс 

Личностные 
Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров;  

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 

замысла;  

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей различного труда.  

Метапредметные 
Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

• выявлять и формулировать учебную проблему;  

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи);  

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных;  

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним;  

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 

образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 
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• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 

проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач;  

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;  

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;  

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;  

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи).  

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 
Учащийся будет иметь общее представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония);  

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Учащийся будет уметь:  

• 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; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;  

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером);  

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).  

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности.  

Учащийся будет знать:  

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов;  

• линии чертежа (осевая и центровая);  

• правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• косую строчку, её варианты, назначение;  

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;  

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях;  

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  
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• художественных техниках (в рамках изученного). Учащийся будет уметь 

самостоятельно:  

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток);  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;  

• выполнять рицовку;  

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;  

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета).  

3. Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь:  

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции.  

4. Практика работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

•  названия  и  основное  назначение  частей компьютера  (с которыми работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

•  создавать  небольшие  тексты  и  печатные публикации 

с использованием изображений на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца);  

• работать с доступной информацией;  

• работать в программах Word, Power Point.  

1.2.2.11.Физическая культура: 

1формирование 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; 

2.овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3.формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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 класс 

Знания о физической культуре 

Обучающийся научится: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт пауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
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- 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); 

-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»; 
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-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

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. 

Плавание 

Обучающийся  научится: ориентироваться в понятиях плавание. Закаливание организма 

с помощью   воды.. Развития основных физических качеств силу,быстроту, ловкость. 

смелость, гибкость. 
Выполнять подготовительные упражнения к плаванию 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Выполнять имитационные движения плавания, целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств для плавания 

  

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. 

-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: 
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-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. 

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. 

Плавание 

Обучающийся  научится: ориентироваться в понятиях плавание. Закаливание организма 

с помощью   воды.. Развития основных физических качеств силу,быстроту, ловкость. 

смелость, гибкость.Выполнять подготовительные упражнения к плаванию 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Выполнять имитационные движения плавания, целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств для плавания 

 

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). 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 
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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. 

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 . 

Плавание 

Обучающийся  научится: ориентироваться в понятиях плавание. Закаливание организма 

с помощью   воды.. Развития основных физических качеств силу,быстроту, ловкость. 

смелость, гибкость.Выполнять подготовительные упражнения к плаванию 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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Выполнять имитационные движения плавания, целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств для плавания 

4 класс 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе)  выполнять тестовые упражнения для оценки 

уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять 

их в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

-тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 
-выполнять организующие строевые команды и приемы; 

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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-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. 

Выпускник 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. 

Плавание 

Выпускник  научится: ориентироваться в понятиях плавание. Закаливание организма с 

помощью   воды.. Развития основных физических качеств силу,быстроту, ловкость. 

смелость, гибкость.Выполнять подготовительные упражнения к плаванию 

Выпускник  получит возможность научиться: 

Выполнять имитационные движения плавания, целенаправленно отбирать физические 

упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств для плавания 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
1.3.1Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «Введенско-Слободская ООШ» 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общегообразования. 

Особенностями системы оценки являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общегообразования);

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базыоценки;

-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 не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;

-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

-использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.

-Система оценивания реализуется через мониторинг личностных, метапредметных и 
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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 

объединения учителей начальных классов, педагогического совета; уровень отдельного 

класса организуется, проводится и анализируется учителем); 

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 метапредметныхрезультатов.

Оценка образовательных достижений обучающихся на рубежных этапах обучения 

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

прогресса.

1.3.2..Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

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

стороны своей личности;

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
-морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального  общего 

образования строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению,

-ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 

с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

обучающийсяа» как пример для подражания;

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

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

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

-Сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить вуспех;



139  

-Сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

-знания моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе дегенерации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

-Оценка личностных результатов осуществляется методом оценки личностных 

результатов учащихся используемым в образовательной программе личностного 

прогресса обучающийсяа с помощью портфеля достижений, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

-Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

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

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям;

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

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

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
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Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 
 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

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

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений обучающийсяов начальной школы, который используется для 
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оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, возможно 

включение следующих материалов. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

-по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

-по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

-по обществознанию и естествознанию( окружающему миру) — дневники наблюдений, 

оформленные результаты мини исследований и мини проектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

-по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

-по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

-по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и  режим  дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

1.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя предметники, школьный психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

2.Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных 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, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 
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оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе  материалов  портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1.о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2.о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3.об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно 

смысловой, 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 следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки освоения  обучающимися основной образовательной 

программы начального  общего образования должно быть достижение предметных и мета 

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:   результаты 

промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их  образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемызх результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  результаты итоговых работ, 

характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов 

действий в отношении к опорной системе знаний необходимых для получения общего 

образования следующего уровня 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

-речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

-коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за  

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по  русскому  языку,  родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной  основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период  

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, 

а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
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для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 

данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2.Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,  

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. 

1.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении  данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования 

и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

-отмечаются образовательные  достижения и  положительные качества обучающегося; 

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

-даются психолого-педагогические рекомендации,  призванные  обеспечить  успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с 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 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание  

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательнойорганизации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
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разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

Критериями оценивания являются: 

-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования с ФГОС; 

-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. В МБОУ «Введенско- 

Слободская ООШ»» используются следующие формы оценки: 

Безотметочное обучение – 1 класс, всепредметы. 

Пятибалльная система- 2-4 классы по всем предметам, кроме курса ОРКСЭ, элективных 

курсов 

1.Накопительная система оценки – Портфель достижений (портфолио). 

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. 

 

1.3.5.Критерии и нормы оценки предметных  результатов 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по предметам должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

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. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по учебным предметам. Остальные работы подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по предметам 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 по предметам 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. 

Педагогическим коллективом  МБОУ  «Введенско-Слободская основная 

общеобразовательная школа» была разработана следующая система оценки 

достижения планируемых результатов освоения предметов: 

Оценочная шкала в 1 классе 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп 

работы ученика, 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 
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НОО оценивается следующими уровнями: 

 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% высокий 

66-89% повышенный 

50-65% средний 

меньше 50% ниже среднего 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по 

орфографии, уровень сформированности устной речи. 

Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1 негрубый недочёт. 

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. 

Среднему 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. 

Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, 

небрежное, неразборчивое, с помарками. 

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. 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо без ошибок. 

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

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

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

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

Ниже среднего уровня развития знаний, умений и навыков по орфографии 

соответствует письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное 

количество. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, 

связанные, последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более 

одной неточности в речи. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки оптимального уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов. 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно 

последовательные ответы ученика, допускает неточности в употреблении слов и 

построении предложений. 

Ниже среднего уровня развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик 

отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить 

правило примерами, излагает материал несвязно. 

При определении уровня развития умений и навыков по литературному чтению 

необходимо учитывать способ чтения, беглость, правильность, выразительность, 

понимание прочитанного, владение речевыми навыками и умением работать с текстом, 

умение работать с книгой. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно-слоговой, целыми 

словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец 

учебного года), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить 
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главную мысль и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

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 (на                     

 

конец 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. 

Среднему 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. 

Ниже среднего уровня развития навыка чтения 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. 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность 

ученика самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и 

прочитывать название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её 

содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации). 

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. 

Среднему 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. 

Ниже среднего уровня уровню развития умения работать с книгой 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 необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность 

умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствует умение производить вычисления без ошибок. 

Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

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

Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

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

Ниже среднего уровня уровню развития устных и письменных вычислительных 

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

Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно составить план, решить, 

объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 

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. 

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при решении задачи сам 

исправляет или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 

34 негрубых ошибок. 

Ниже среднего уровня сформированности умения решать задачи соответствуют 
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работы и ответы, в которых ученик не справляется с решением задач. 

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные 

признаки, распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, циркуль. 

Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при 

этом ученик допускает неточности в определении существенных признаков. 

Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но не 

умеет выделить существенные признаки. 

Ниже среднего уровня сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 

 

Определение уровня развития умений и навыков по Обществознанию и 

естствознанию (окружающему миру) производится в соответствии с требованием 

программы на основе анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ и 

дидактических игр. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. 

Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои 

знания на практике. 

Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик 

допускает отдельные неточности в изложении фактического материала. 

Среднему 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 (1 класс) 

Высокий уровень 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-  задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Повышенный уровень 

-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

-  задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

-  в основном правильно выполняются приемы труда; 

-  работа выполнялась самостоятельно; 

-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Средний уровень 

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



148  

-  задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 

изготовления; 

-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-  самостоятельность в работе была низкой; 

-  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Уровень ниже среднего 

-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Критерии оценивания практических работ по искусству (ИЗО) 1 класс 

Критерии оценивания предметных умений 

Высокий уровень 

-  поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна. 

Повышенный уровень 

-  поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не 

имеет грубых ошибок. 

Средний уровень 

-  поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

Уровень ниже среднего 

-  поставленные задачи не выполнены. 

                                              Оценочные шкалы (2-4 класс) 
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов в соответствии с 

ФГОС НОО оценивается по пятибалльной шкале.  

 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предметам: 

"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; 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

66-89% повышенный «4» 

50-65% средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 
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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" ("плохо") - 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; на рушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку (2-4 

классы) 

Диктант 

Оценка "5" - за работу, в которой нет ошибок. 

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

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

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

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

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 ошибок 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; 

•  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 Оценка "5" - без ошибок. 

Оценка "4" - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

Оценка "3" - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
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Развитие речи (сочинение и изложение) 

В начальной школе выводится одна общая отметка за содержание и речевое 

оформление. Грамотность проверяется, но не оценивается. 

Оценка "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); 

Оценка "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. 

Оценка "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; 

Оценка "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; 

-  более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении 

теста; 

Контрольное списывание 

Оценки Допустимое количество ошибок  

 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«5» Нет ошибок. 

Один недочёт 

графического характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

«4» 1 -2 ошибки 1 

исправление 

1 ошибка 1 

исправление 

1 ошибка 1 

исправление 

«3» 

3 ошибки 1 исправление 

2 ошибки 1 

исправление 

2 ошибки 1 

исправление 

«2» 3 ошибки 1 - 2 

исправления 

3 ошибки 1 - 2 

исправления 3 ошибки 1 - 2 

исправления 

Словарный диктант 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество 

слов 

6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии 

оценки 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. «3» - 2 ошибки и 1 исправление. «2» -3-5 

ошибок. 
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Примечание: учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные » изложения и сочинения. 

Критерии оценивания по литературному чтению (2-4 классы) 

Чтение наизусть 

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

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

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение 

текста. Оценка "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 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования Оценка 

"4" - не соблюдены 1-2 требования Оценка "3" - допущены 

ошибки по трём требованиям Оценка "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 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то 

требованию Оценка "3" - допущены ошибки по двум 

требованиям Оценка "2" - допущены ошибки по трём 

требованиям 

Пересказ 

Оценка "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. 

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

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

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Критерии оценивания письменных работ по математике (2-4 

классы) 

Работа, состоящая из выражений: 

Оценка "5" - без ошибок. 

Оценка "4" -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 
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Оценка "3" - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

Оценка "2" - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

Оценка "5" - без ошибок. 

Оценка "4" - 1-2 негрубых ошибки. 

Оценка "3" - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

Оценка "2" - 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

Оценка "5" - без ошибок 

Оценка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно 

быть в задаче. 

Оценка "3" - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, допущена ошибка в ходе выбора 

действия, или вычислительная в задаче, вычислительные ошибки в решении примеров 

Оценка "2" - 4 грубые ошибки. 

Грубые ошибки: 

• Вычислительные ошибки в выражениях и задачах. 

• Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

• Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

• Не решенная до конца задача или выражение. 

• Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

• Нерациональный прием вычислений. 

• Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

• Неверно сформулированный ответ задачи. 

• Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

• Недоведение до конца преобразований. 

В контрольной работе: 

• задания должны быть одного уровня для всего класса; 

• задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», 

которое предлагается для выполнения всем ученикам и их невыполнение не влияет на 

общую оценку работы; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над 

ошибками; 

• оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные 

исправления; 

• за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

Критерии оценивания по окружающему миру (2-4 классы) 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

Оценка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

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

дополнительной литературы. 

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

материала. 

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

имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

Оценка "2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика 
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изложения учебного материала. 

Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 

Ошибки: 

•  неправильное определение понятий, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

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

существенной; 

•  неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или 

иного явления, процесса; 

•  неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам; 

•  незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

•  неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты. 

Недочёты: 

•  преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

•  неточности в определении назначения прибора, его использование; 

•  неточности при нахождении объектов на карте. 

Критерии оценивания практических работ по технологии (2-4 классы) 

Оценка "5" 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-  задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей 

технологии; 

-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "4" 

-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

-  задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

-  в основном правильно выполняются приемы труда; 

-  работа выполнялась самостоятельно; 

-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "3" 

-  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 недовыполнена на 15-20 %; 

-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "2" 

-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 
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Критерии оценивания практических работ по искусству (ИЗО) 2-4 

классы 

Устный ответ: 

Оценка ”5” ставится, если ученик: 

-  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; 

-  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

- Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

-  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка ”4” ставится, если ученик: 

-  Показывает знания всего изученного программного материала, материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

-  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, использовать научные 

термины; 

-  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка ”3” ставится, если ученик: 

-  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

-  материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 3- допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

-  отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 
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Оценка "2" ставится, если ученик: 

-  не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

-  не делает выводов и обобщений. 

-  не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

-  или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии оценивания предметных умений 

Оценка "5" - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна. 

Оценка "4" - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка "3" - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в 

ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка "2" - поставленные задачи не выполнены. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся начальной школы 

по музыке 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 

средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Отметка Критерии отметки 

«5» 

отлично 

ученик может обосновать свои суждения, даёт правильный и полный 

ответ, характеристику содержания музыкального произведения, 

средств, музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

«4» 

хорошо 

ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5»; ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

«3» 

удовлетво 

рительно 

ответ ученика правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

«2» 

плохо 

ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного 

материала, но отвечает на некоторые наводящие вопросы учителя, 

откликается эмоционально. 

«1» 

очень 

плохо 

ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного 

материала, не отвечает на наводящие вопросы учителя, не 

откликается эмоционально. 

 

В комплексной проверочной работе: по карточкам (знание музыкального 

словаря), кроссворды, блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и 

закрепление темы, применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в 

передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим 
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ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) за каждый вид работы ставится одна отметка. По 

окончании всех проверочных заданий каждому ученику ставится общая отметка за все 

выполненные или не выполненные задания. 

Критерии оценивания по ОРКСЭ 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. Исключается 

система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка.  

Критерии оценивания предметных умений  

Высокий уровень - если у обучающегося наблюдается: 

-  активность и творческое отношение к выполнению заданий; 

-  умение применять полученные знания в жизни: в общении со 

сверстниками, взрослыми, живой природой; 

-  самостоятельный поиск информации по пройденной теме; 

-  умение оперировать понятиями и терминами; 

-  умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку 

зрения, донести ее до аудитории; 

-  имеет место отличный уровень выполнения самостоятельных работ в 

течение учебного процесса. 

Повышенный уровень - если у обучающегося наблюдается: 

-  умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и 

учителя) с помощью учителя или одноклассников; 

-  знание терминов и понятий в неполном объеме; 

-  нечеткое обоснование своей точки зрения; 

-  умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою; 

-  нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

-  нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

-  неточности в сравнении объектов по существенным признакам; 

-  отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта); 

-  имеет место хороший уровень выполнения самостоятельных работ в течение 

учебного процесса. 

Средний уровень - если у обучающегося наблюдается: 

-  ответ недостаточно логически выстроен; 

Отметка Критерии отметки 

«5» -отлично ставится, если все задания выполнены правильно; 

«4» - хорошо ставится, если правильно выполнено не менее 2/3 заданий; 

«3» - 

ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий; 

«2» - плохо 

ставится за работу, в которой правильно выполнено менее 

половины заданий; 

«1» - очень 

плохо ставится за работу, в которой совсем не выполнены задания. 
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-  план ответа соблюдается непоследовательно; 

-  учащийся обнаруживает слабость в развёрнутом раскрытии понятий, терминов, 

категорий; 

-  ответ учащегося недостаточно аргументирован; 

-  ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, 

либо отсутствуют; 

-  имеет место низкий уровень выполнения проектных, самостоятельных работ в 

течение учебного процесса. 

Оценивание по результатам творческих работ 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций и т.д. 

Проводится взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ. 

Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) могут учитываться 

при формировании портфолио учеников. 

Оценивание успеваемости по учебному предмету  предлагаем осуществлять в виде 

анализа каждой творческой работы по составленным критериям. По завершению 

учебного года по предмету выставляется зачет/незачет. 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

       Достигнуто в высокой степени 3 балла 

Достигнуто частично 2 балла 

Достигнуто в малой степени 1 баллов 

 Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся начальной школы 

по физической культуре 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

 Критерии, показатели Баллы 

 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.  

 Замысел работы реализован.  

 Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)  

 Характер изложения предлагаемого материала доступный, 

соответствует возрастным особенностям обучающегося. 

 

 Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, помощь 

родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства работы (применение 

ИКТ, иллюстративного материала). 

 

 Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного 

общения с одноклассниками, для рефлексии. 

 

 Работа способствовала формированию следующих качеств 

обучающегося: 

 

 Любознательность и активность  

 Эмоциональность, отзывчивость  

 Общение с учителем и сверстниками  

 Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

 Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 

 

 Владение универсальными предпосылками учебной деятельности  

 Владение необходимыми умениями и навыками  

 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

 Всего баллов:  
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физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки - это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

-  старт не из требуемого положения; 

-  отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-  бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

-  несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Оценка успеваемости по физической культуре производится на общих основаниях 

и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих 

знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность, выполнение учебных нормативов. Оценка 

должна стимулировать активность учащихся, интерес к занятиям физической культурой, 

желание улучшит собственные результаты. 

Характеристика цифровой оценки 

(отметки) Практическая часть 

Отметка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок, когда все движения выполняются правильно, с соблюдением 

требований программы. Упражнение проделано легко, свободно, уверенно, слитно, точно, 

в правильном ритме. 

Отметка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких, когда выполнены все требования, предъявляемые к упражнению. 

Упражнение проделано легко, свободно, но при этом допущены незначительные ошибки. 

Отметка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых, но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда упражнение выполнено неправильно, 

неуверенно, нечетко, с нарушением схемы движения, с двумя или тремя значительными 

ошибками. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. В 1 - 4 классах 

оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах 

(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, 

количество, длину, высоту. 

Отметка «1» выставляется в том случае, когда упражнение не выполнено. 

Теоретическая часть 

Отметка «5» выставляется при условии, если учащийся полно и правильно изложил 

теоретический вопрос, привел собственные примеры, правильно раскрывающие те или 

иные положения, сделал обоснованный вывод. 

Отметка «4» выставляется при условии, если учащийся (не допуская ошибок) 

правильно изложил теоретический вопрос, но недостаточно полно или допустил 

незначительные неточности, не искажающие суть понятий, теоретических положений, 

правовых и моральных норм. Примеры, приведенные учеником, воспроизводили 

материал учебников. На заданные экзаменаторами уточняющие вопросы ответил 

правильно. 

Отметка «3» выставляется при условии, если учащийся смог с помощью 

дополнительных вопросов воспроизвести основные положения темы, но не сумел 

привести соответствующие примеры или аргументы, подтверждающие те или иные 

положения. 
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Отметка «2» выставляется при условии, если учащийся не раскрыл теоретический 

вопрос, на заданные экзаменаторами вопросы не смог дать удовлетворительный ответ. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по 

овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

              Критерии оценивания по родному (татарскому) языку 

Оценка диктанта. 
   Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

   Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны быть 

доступными по содержанию и не иметь в своем составе неизвестных учащимся слов, 

грамматических форм и синтаксических конструкций. Если в тексте диктанта встречаются 

незнакомые слова или слова с неизученными орфограммами, то их необходимо объяснить 

и записать на доске. 

    При подсчете количества слов в диктанте принимаются во внимание все слова, 

включая заголовки. Служебные слова (предлоги и союзы) также считаются за отдельные 

слова. 

Количество слов в диктанте в течение учебного года должно увеличиваться 

постепенно: в начале учебного года такое же количество слов, как в диктантах 

предыдущего класса, затем  в каждой четверти текст постепенно увеличивается и в III 

четверти число слов в диктанте должно достигать указанной для каждого класса нормы. 

   Проверочный диктант по определенной теме должен включать основные 

орфограммы или пунктограммы не только этой темы, но и других программных разделов, 

изученных ранее. Итоговые контрольные диктанты должны выявлять подготовленность 

учащихся по всем изученным ранее темам. 

Объем текстов для диктантов: 

2 класс 3 класс 4 класс  

28—35  слов  35—45  слов, 

 

45—55  слов 

    При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

При оценке диктантов (а также изложений и сочинений) исправляются, но не 

учитываются следующие орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

4) в переносе слов; 

5) на единичные пропуски точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения начинается с заглавной буквы; 

6) в передаче авторской пунктуации. 

 

    Исправляются, но не учитываются описки, неправильные 

написания, искажающие звуковой облик слова. 

    Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то 

все они считаются на одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 

поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

    Диктант оценивается одной отметкой. Нормы оценки диктантов следующие: 

     Отметка «5» ставится за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

    Отметка «4» выставляется при наличии и работе трех орфографических и трех 
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пунктуационных ошибок, или двух орфографических и четырех пунктуационных, или 

пяти пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

    Отметка «3» выставляется при наличии пяти орфографических и пяти 

пунктуационных ошибок, или четырех орфографических и пяти пунктуационных ошибок, 

или девяти пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических.  

  В 2 классе допускается выставление отметки «3» за диктант при шести 

орфографических и пяти пунктуационных ошибках. 

   Отметка «2» ставится при наличии восьми орфографических и восьми пунктуационных 

ошибок, или семи орфографических и девяти пунктуационных, или шести 

орфографических и десяти пунктуационных, или девяти орфографических и семи 

пунктуационных. 

   При некоторой вариативности количества ошибок следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Такой предел для 

оценки «З»— пять орфографических ошибок .«2» — девять орфографических ошибок. 

 

 

 Оценка сочинений и изложений 
    Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

     Тексты для изложений должны отвечать требованиям нравственно-эстетического 

воспитания учащихся и со держанию учебной программы данного класса. 

     С помощью изложений проверяют умения раскрыть тему данного текста, 

передать его основную мысль, использовать языковые средства в соответствии с темой и 

задачей высказывания, а также грамматические знания, орфографические, 

пунктуационные умения и навыки. 

    Текст изложения должен быть доступен учащимся. Новые слова и выражения 

следует объяснить и в целях усвоения правописания выписать их на классной доске.  

  Примерный объем текстов для изложения: 

2 класс 3 класс 4 класс  

45-50 слов 50-60  слов 60-70  слов 

 

    К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, 

так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от 

стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, от их 

общего развития. 

    С помощью сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

    Кроме того, при оценке письменных работ следует обращать внимание на 

логическую последовательность как при передаче содержания готового текста 

(изложение), так и при построении самостоятельного высказывания (сочинение), на 

умение членить текст на абзацы, связывать предложения между собой, использовать 

разнообразные выразительные средства языка. Изложения и сочинения оцениваются 

двумя оценками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за 

грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Обе оценки — по татарскому языку, за исключением тех случаев, когда сочинение 

проводят с целью проверки знаний по литературе. В этом случае первая оценка, за 

содержание и речь, считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оцениваются по следующим критериям: 

-  соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

-  правильность фактического материала; 

-  последовательность и логичность изложения. 

   При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
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- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых ошибок и речевых недочетов в содержании. Грамотность 

оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Рекомендации по оценке изложений и сочинений в начальной школе: 

2 класс 

Отмет

ка 
Основные критерии  

 Содержание и речь Грамотность 

«5

» 

1. Содержание   работы   полностью   соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание   изложено   последователь но (по плану или без 

него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью 

словоупотребления, разнообразием используемых морфологических 

категорий и синтаксических конструкций (с учетом изученного 

материала). 

5. Достигнуты стилевое единство, выразительность текста. 

6. Допускаются 1 недочет в содержании и 1—2 речевые ошибки. 

Допускается: 

1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматичес кая 

ошибка. 

 

«4

» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (с 

незначительными отклонениями от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические ошибки. 

3. Имеются   незначительные    нарушения в последовательности 

изложения мыслей. 

4. Лексический  и грамматический строй речи в целом 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль   работы   отличается   единством и достаточной 

выразительностью. 

6. Допускаются не более 2 недочетов в содержании и 3—4 

речевые ошибки. 

Допускается: 

3 

орфографические, 

3 

пунктуационные 

и  3 

грамматические 

ошибки. 

«3

» 

1. Допущены существенные отклонения от темы. 

2. Имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения в последовательности  

изложения мыслей. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

6. Допускаются не более 4 речевых недочетов в содержании и 

5—6 речевых ошибок. 

Допускается: 

5 

орфографических, 

5 

пунктуационных 

и 5 

грамматических 

ошибок 

«2

» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность в изложении, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

 однотипными   предложениями, нарушена связь между ними, часты 

случаи  неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В работе допущены 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

ошибок. 

Допускается: 

7—8 

орфографичес

ких, 8 

пунктуационных 

и 8 

грамматических 

ошибок. 

3 класс 
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Отметка Основные критерии  

 Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание   работы   полностью   соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание   изложено   последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью 

словоупотребления, разнообразием используемых 

морфологических категорий и синтаксических конструкций (с 

учетом изученного материала). 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. Допускаются 1 недочет в содержании и 1—2 реч.ошибки. 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматичес кая 

ошибка. 

 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме. 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические ошибки. 

3. Имеются   незначительные    нарушения в 

последовательности изложения мыслей. 

4. Лексический  и грамматический строй речи в целом 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль   работы   отличается   единством и достаточной 

выразительностью. 

6. Допускаются не более 2 недочетов в со держании и 3—4 

речевые ошибки. 

Допускается: 3 

орфографические, 

3 

пунктуационные 

и  3 

грамматические 

ошибки. 

 

 

 

 

«3» 1. Допущены существенные отклонения от темы. 

2. Имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения в последовательности  

изложения мыслей. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

6. Допускаются не более 4 речевых недочетов в 

содержании и 5—6 речевых ошибок. 

Допускается: 5 

орфографических, 

5 

пунктуационных 

и 5 

грамматических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность в изложении, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

 однотипными   предложениями, нарушена связь между ними, 

часты случаи  неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В работе допущены 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых ошибок. 

Допускается: 

7—8 

орфографическ

их, 8 

пунктуационных 

и 8 

грамматических 

ошибок. 

4 класс 

Отмет 

ка 
Основные критерии  

 Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание   работы   полностью   соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание   изложено   последователь но (по плану или 

без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью 

словоупотребления, разнообразием используемых 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматичес кая 
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морфологических категорий и синтаксических конструкций (с 

учетом изученного материала). 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. Допускаются 1 недочет в содержании и 1—2 речевые 

ошибки. 

ошибка. 

 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (с 

незначительными отклонениями от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические ошибки. 

3. Имеются   незначительные    нарушения в 

последовательности изложения мыслей. 

4. Лексический  и грамматический строй речи в целом 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль   работы   отличается   единством и достаточной 

выразительностью. 

6. Допускаются не более 2 недочетов в со держании и 3—4 

речевые ошибки. 

Допускается: 3 

орфографические, 

3 

пунктуационные 

и  3 

грамматические 

ошибки. 

«3» 1. Допущены существенные отклонения от темы. 

2. Имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения в последовательности  

изложения мыслей. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

6. Допускаются не более 4 речевых недочетов в содержании и 

5—6 речевых ошибок. 

Допускается: 5 

орфографических, 

5 

пунктуационных 

и 5 

грамматических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность в изложении, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

 однотипными   предложениями, нарушена связь между ними, 

часты случаи  неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В работе допущены 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых ошибок. 

Допускается: 

7—8 

орфографическ

их, 8 

пунктуационных 

и 8 

грамматических 

ошибок. 

Примечания: 

1. При оценке сочинения  необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Первая оценка не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях 

Протокол оценивания проектной работы 

№ Критерии оценивания Максимальный 

балл 

1.  Значимость и актуальность темы 3 

2.  Постановка целей и задач проектной работы 3 

3.  Полнота и правильность раскрытия темы 3 
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4. Оригинальность решения проблемы 3 

5. Самостоятельность работы над проектом 3 

6. Раскрытие содержания темы во время презентации 3 

7. Артистизм и выразительность выступления при защите проекта 3 

8. Качество выполнения продукта проектной деятельности 3 

9. Практическая значимость проектной работы 3 

10. Использование средств наглядности,  технических средств 3 

11. Ответы на вопросы во время защиты проекта 3 

 Итого 33 

3 балла- работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением авторов к идее проекта; 

2 балла- работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта,  применены 

элементы творчества; 

1 балл- автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не продемонстрировал 

самостоятельности и творческого подхода к теме проекта; 

0 баллов- работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора. 

Критерии оценивания итоговой комплексной работы для учащихся 1-4 классов. 

Итоговая комплексная работа состоит из двух частей – основной (обязательной) и 

дополнительной.Задания основной части направлены на оценку сформированности таких 

способов действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. 

Содержание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с таким 

показателем достижения планируемых результатов обучения, как “учащиеся могут 

выполнить самостоятельно и уверенно”. Поэтому выполнение заданий основной части 

обязательно для всех учащихся, а полученные результаты можно рассматривать как 

показатель успешности достижения учеником базового уровня требований. В отличие от 

заданий основной части задания дополнительной части имеют более высокую сложность; 

их выполнение может потребовать самостоятельного “рождения” ребенком нового знания 

или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной части для обучающегося 

необязательно – они выполняются только на добровольной основе. Успешное выполнение 

этих заданий может рассматриваться как показатель достижения учеником повышенного 

уровня требований.  

Время на выполнение заданий каждой части – один урок. Работа выполняется в течение 

двух дней. В работе используются разнообразные формы и типы заданий. По форме 

ответа можно выделить следующие типы заданий: 

- с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

- на установление последовательности и соответствия; 

- со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова 

на отведённом месте, следует указать местоположение предмета); 

- со свободным развёрнутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу). 

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 

5) в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формы ответа и 

особенностей проверяемых умений.  

Выполнение работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным учащимися за 

выполнение заданий двух отдельных частей.  

Результаты выполнения каждым учеником комплексной работы представляются как 

процент набранных баллов от максимального балла за выполнение заданий двух 

отдельных частей и всей работы в целом. 

Принятый минимальный критерий оценки освоения учебного материала находится в 

пределах от 50% до 65% от максимального итогового балла.  

Если выпускник начальной школы получает за выполнение всей работы число баллов 

ниже заданного минимального критерия оценки освоения учебного материала, можно 
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сделать вывод о том, что он имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения 

в основной школе.  

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный 

критерий оценки освоения учебного материала, – он демонстрирует овладение основными 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у  обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметнымрезультатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, дополняет традиционное содержание  образовательно-  

воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Все это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 

навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системы образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

-формирование основ гражданской идентичности; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации; 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на  

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебныхдействий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности: мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной  деятельности учитывается  возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
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образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

-установить ценностные ориентиры начального образования; 

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

-выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

-оценить уровень сформированности УУД детей, поступающих в первый класс и 

выпускников начальной школы; 

-разработать план мероприятий для педагогов по формированию и развитию УУД. 

2.1.1. Ценностные  ориентиры 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1.Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

2.чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

3.осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

4.восприятие мира как единого   и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

-отказ от деления на «своих» и«чужих»; 

-уважение истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических  условий развития  общения, кооперации 

сотрудничества.доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

-уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

-развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности на основеобщечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести 

- как регуляторов морального поведения; 

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю,оценке); 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

-готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

-критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

-готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

-целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

-готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
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поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на 

него отвечать; 

-нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные  учебные  действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны 

х характеристик; 

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

целью 

-обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: обще учебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу обще учебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 
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-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителеми 

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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий на разных этапах обучения 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

1. Организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

1. Ориентироватьс

я в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

1. Участвоватьв 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 
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родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли 

обучающийсяа; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

учителя,находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

2 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1.Участвовать в 

 принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и вне 

учебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельностис 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. Корректироват

ь выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

 ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаями 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельн

о определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 
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заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректироват

ь выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

  параметрам, 

заранее 

представленным. 

  

4 класс 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться Участвовать в 
 принимать формулировать в учебнике: диалоге; слушать и 
 следующие базовые задание: определять умения, понимать других, 
 ценности:«добро», определять его которые будут высказывать свою 
 «терпение», цель, планировать сформированы на точку зрения на 
 «родина», алгоритм его основе изучения события, поступки. 
 «природа», «семья», выполнения, данного раздела; 2.Оформлять свои 
 «мир», «настоящий корректировать определять круг мысли в устной и 
 друг», работу по ходу его своего незнания; письменной речи с 
 «справедливость», выполнения, планировать свою учетом своих 
 «желание понимать самостоятельно работу по учебных и 
 друг друга», оценивать. изучению жизненных речевых 
 «понимать позицию 2. Использовать незнакомого ситуаций. 
 другого», «народ», при выполнения материала. 3.Читать вслух и 
 «национальность» и задания различные 2. Самостоятельно про себя тексты 
 т.д. средства: предполагать, учебников, других 
 2. Уважениек справочную какая художественных и 
 своему народу, к литературу, ИКТ, дополнительная научно-популярных 
 другим народам, инструменты и информация буде книг, понимать 
 принятие ценностей приборы. нужна для прочитанное. 
 других народов. 3. Определять изучения 4. Выполняя 
 3. Освоение самостоятельно незнакомого различные роли в 
 личностного смысла критерии материала; группе, 
 учения;выбор оценивания, отбирать сотрудничать в 
 дальнейшего давать необходимые совместном 
 образовательного самооценку. источники решении проблемы 
 маршрута.  информации среди (задачи). 
 4. Оценка  предложенных 5. Отстаивать свою 
 жизненных ситуаций  учителем словарей, точку зрения, 
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Формирование универсальных учебных действий в рамках учебных предметов 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативнойзадачей; 

-Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений междуними; 

-Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

 и поступков героев  энциклопедий, соблюдая правила 
 художественных  справочников, речевого этикета; 
 текстов с точки  электронные 

диски. 

аргументировать 

 зрения  3. Сопоставлятьи свою точку зрения с 
 общечеловеческих  отбирать помощью фактов и 
 норм, нравственных  информацию, дополнительных 
 и этических  полученную из сведений. 
 ценностей,  различных 6. Критично 
 ценностей  источников относиться к 
 гражданина России.  (словари, своему мнению. 
   энциклопедии, Уметь взглянуть на 
   справочники, ситуацию с иной 
   электронные 

диски, 

позиции и 

   сеть Интернет). договариваться с 
   4. Анализировать, людьми иных 
   сравнивать, позиций. 
   группировать 7. Понимать точку 
   различные зрения другого 
   объекты, явления, 8. Участвовать в 
   факты. работе группы, 

   5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарныегипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
 

 
Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненн

ое само- 

определение 

нравственн

о- 

этическая 

ориентация 

смысло 

образован

ие 

нравственн

о- 

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский

 язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательн

ые 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи 

в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и осознанные 

устные

 

и 

письменные 

высказывания 

моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективн

ых 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательн

ые логические 

формулирование 

 личны

х, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное

 создан

ие способов решенияпроблем 

поискового и творческого 

характера 

анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативны

е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации,  участие  в продуктивном диалоге;

 самовыражен

ие: 

монологические высказывания разного типа. 
 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов 

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 

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. 
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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 планирующуюфункции. 

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

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, 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 личностныхсмыслов; 

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

произведений посредством эмоциональнодейственнойидентификации; 

-основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ееграждан; 

-эстетических ценностей и на их основе эстетическихкритериев; 

-нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действийперсонажей; 

-эмоциональноличностнойдецентрации на основе отождествления себя с  героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов имнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступковперсонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальныесредства; 

-умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героевпроизведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительнойинформации. 

«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 идиалогической 

речи; развитию письменнойречи;  формированию ориентации на партнера, его

 высказывания, поведение, 
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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 формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучениеиностранногоязыка способствует развитиюобщеучебных 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 учебногодействия. 

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 

длясоциализации. 

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

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «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 зарубежныхстран; 

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своегорегиона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразногоповедения; 

-развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами исообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
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психологическогоздоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы синформацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и созданиямоделей); 

-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, 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 соответствиязамыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«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. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российскогообщества; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразиикультур; 

-формирование уважительного отношения к культуре другихнародов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

-формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладнойдеятельности; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовнымценностям. 
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, 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, вимпровизации. 

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. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальнойкультуры; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческойдеятельности; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальнойдеятельности; 

-освоениеначальныхформпознавательнойиличностнойрефлексиивпроцессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

-использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальнойграмоты; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

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

и  графическим сопровождением; 

-умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческойдеятельности; 

готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческихзадач; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета«Музыка»; 
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использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

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

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики иэтикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров иформ; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальнойдеятельности; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебногопредмета«Музыка»;овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями,отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 
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 учебныхдействий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающиеполную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

системуориентиров); 

-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 выполняемойдеятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целейкурса; 

-формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентностиобучающихся. 

-Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельностичеловека; 

-развитие знаковосимволическогои  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); 



178  

контроль, коррекция иоценка; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующихдействий; 

-развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивнойдеятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивнойдеятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующейсимволикомоделирующейдеятельности; 

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональномусамоопределению; 

-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 другимаспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественномспорте; 

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

себяответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивныхстратегий 

совладания  и умения  мобилизовать  свои личностные и физические  ресурсы, 

стрессоустойчивости;освоение правил здорового и безопасного образажизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать своидействия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений планировать общую цель и пути 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 общегорезультата). 

2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочнойдеятельности 

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 

обучающийсяа умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 
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практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

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 обучающийсяа определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

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

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностейкомпьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

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

развитиюребенка.Границыисследовательскогоипроектногообучениямладшихшкольниково

пределяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и ихпоследствия. 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие  универсальныхучебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителяспособов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 
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включения обучающимся в свою картинумира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, 

вывод(моделирование),конкретизациюиприменениеновыхзнаний(способовдействий), 

контроль и оценку результата; осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностныхформ работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общекласснойдискуссии; организации 

системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  эффективного 

использования средствИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более 

подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметнымиметодиками 

целесообразно широкое 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 общегообразования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

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 должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебныхдействий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются:критическое отношение к информации и избирательность еевосприятия; 

Уважение к  информации о частной  жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

основы правовой культуры в области использованияинформации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

оценкаусловий,алгоритмовирезультатовдействий,выполняемыхвинформационной среде 

использование результатов действия, размещенных в информационной среде,дляоценки и 

коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достиженийобучающегося. 

При освоении  познавательных  универсальных  учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебныхдействиях: 

Поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных техническихсредств; 

-структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

создание простыхгипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов ипроцессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этогоиспользуются: 
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Обмен гипермедиа сообщениями; 

выступление с аудиовизуальнойподдержкой; 

фиксация хода коллективной/личнойкоммуникации; 

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. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы  формирования  у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному  и от начального к основному общему образованию. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности  учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается 

система работы попреемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общегообразования обеспечивается за счет: 

принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждойступени; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические идр.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразован

ие 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная

 шк

ольная 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. 



182  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении

 учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета,

 достижение 

нового уровняобобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся

 содер

жания, последовательности и основанийдействий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий. 

 

                Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.В сфере личностных универсальных 

учебных действий у выпускниковбудут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типамиучебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

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

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково- символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»Учитель знает: 

важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

сущность и виды универсальныхумений, 

педагогические приемы и способы их формирования . Учительумеет: 

отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формированияУДД 

использовать диагностический инструментарий успешности формированияУДД 

привлекать родителей к совместному решению проблемы формированияУДД 

 

2.2. .Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1.Общиеположения 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
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взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

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

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

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить 

в 

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

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в  начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

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

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с 

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

— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как обучающийсяа, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной исамокритичной. 

Примерные 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 

общегообразования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1.планируемые результаты освоения учебного предмета,курса; 

2.содержание учебного предмета,курса; 

3.тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
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каждойтемы. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

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

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной 

в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, с 

учётом требований ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и программы 

формирования универсальных учебных действий, а также специфики содержания и 

особенностей их изучения. 

 

2.2.2Основное содержание учебных  предметов 

2.2.2.1.1 Русскийязык 

1класс. Обучение грамоте  
 
Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением 

звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих.Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука 

[й’] в разных позициях.Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

произношением.Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функций небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, красной строки (абзаца). 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка, распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, жи 

— ши);заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина); 

раздельное написание слов; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение 
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небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. 

Курс «Обучение грамоте» даётся в содержании программы по видам речевой 

деятельности» (слушание, говорение, чтение, письмо). 

Подготовительный период (12ч) 
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 

русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму и под счёт. 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 счёт. 

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 
 

1класс 

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, твёрдые 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. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкие и твёрдые согласные в начале и 

середине слова. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Обозначение на письме твёрдых и 

мягких  согласных  звуков.  Распознавание твёрдых  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 
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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 согласного на конце слова. Написание Ь как 

обозначающего 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. 

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. 

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). 

2класс 

Фонетика и орфография. 

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические 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 омонимичных слов. Синонимы 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование 

сведений о происхождении слова при решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразовани 
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окончания 
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(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 

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 
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. 

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 

Словарь 
Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, 
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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). 

3класс 

 

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. Правописание наиболее употребительных приставок, 

приставки с-,приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -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). 
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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 какоснова 

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. 

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. 

Словарь 
Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, 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, победа, 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 (всего 75 слов). 

  4 класс  

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 
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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 подобных 

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 культуры 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» (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 существительных (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 среднего 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 словоизменения. 

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 
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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 изъявительном 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. 

Развитие речи с элементами культуры речи Освоение изложения как жанра 

письменной речи.Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

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 аннотации 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 

Словарь 
Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, 

галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, 

искусный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, 

отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, 

эскалатор (всего 45 слов). 

2.2.2.2.Литературе чтение  Виды речевой читательской деятельности 

личного опыта. 
1 класс  

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, составляющие 

золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 
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современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их 

жизни и окружающего мира. 

Вводный урок  Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 

учебника, словарём. 

Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 

Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы  

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. 

Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. 

Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  

взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, 

В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. 

Хармса, К. Ушинского. 
 

2 класс  

Вводный урок  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Самое великое чудо на свете  

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант 

читателя. 

Устное народное творчество  

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 

прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень  

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели  

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших  

Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов  

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима  

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. 

Писатели детям  

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 



193  

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна  

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьёз  

Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения. 

Литература зарубежных стран  

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».  

 

3 класс  

Вводный урок  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём 

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки.Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка.Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка»,  «Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и 

И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь  

Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинение-

миниатюра «О чём расскажут осенние листья».А.А.Фет. «мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой нивой…», Картины природы. Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встеча зимы».Заголовок стихотворения.И.З. Суриков. 

«Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели  

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. Приём контраста как средство создания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной 

сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их 

сравнение.  И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения 

живописи.Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. 

Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов ( 

тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 

Поэтическая тетрадь 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства 

художественной выразительности.К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение 

стихотворений. Создание словесных картин. 

Литературные сказки  

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины сказки», 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. 

Были-небылицы  

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки.К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. 

Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов плана. 
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Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 

Саша Чёрный. Стихи о животных. А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений 

разных авторов на одну и ту же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 

Люби живое 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста.И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр 

произведения. Листопадничек – главный герой произведения.  Творческий пересказ: дополнение 

пересказа 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 обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий 

пересказ.В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения. В.Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь  

С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». 

«Котёнок»Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 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». 

Особенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка 

произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического рассказа. 

Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов  

«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». Что такое легенда. Пересказ. Легенды 

своей семьи, своего города, своего дома.Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература  

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. 

Пересказ.Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к 

сказке.  

 

4 класс  

Вводный урок  

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития  

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные 

события  Древней Руси.Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник 

исторических фактов.А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге».Поэтический текст былины. «Ильины 

три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе 

Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины – защитник 

государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри». Сергий Радонежский – святой земли 

русской. 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» 

Чудесный мир классики  

П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События 

литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя.А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». 

«Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях…». Герои 

пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. 

Составление плана.М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-

Кериб». Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного герояБасня. «Как мужик камень убрал». Особенности 
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басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 

времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь  

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы.А.А.Фет «Весенний дождь», 

«Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении.Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети 

и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…» Н.А.Некрасов «Школьник». «В 

зимние сумерки…».И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки  

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения.П.П.Бажов «Серебряное 

копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям.С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час  

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит 

Мишка». Особенности юмористического рассказа.В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 

Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства   

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения.К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками».М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь  

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой разных лет. 

Природа и мы  

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе.А.И.Куприн «Барбос и 

Жулька».М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана.Проект6 «Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь  

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины 

весны и лета в их произведениях.Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы 

народного творчества. 

Родина  

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.ЖИгулин «О, Родина! В 

неярком блеске…»Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия  

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра.Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература  

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их 

характеров.Г.Х.Андерсен «Русалочка».М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности 

повествования.СельмаЛагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 

 

 
2.2.2.3 Родной язык (русский) 

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 
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произношении слов).Смыслоразличительная роль ударения.Звукопись в стихотворном 

художественном тексте.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).Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

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 вречи). 

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 иударением».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). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 
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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 вречи). 

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.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» 

(приобретениеопыта 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 вречи).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). 
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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). 

Родной язык (татарский) 

 
1 класс 

Танышу- Знакомство 

 Понимание общего смысла вопросов и умение ответить на мих: Син кем? - Ты кто? 

Исемең ничек? - Как тебя зовут? Ул кем? -Кто он? Ул Саматмы? - Это Самат? Бу кем? - 

Кто это? Аның исеме ничек? - Как его (ее) зовут? Сиңа ничә яшь? - Сколько тебе лет? 

 Составление утвердительных и отрицательных предложений со словами әйе - да, юк - 

нет, түгел - нет. 

 Выражение с использованием личных местоимений принадлежность предметов кому- 

либо. 

Слова: малай - мальчик, кыз - девочка; исемем - мое имя, исемең -её имя, исеме - его (ее) 

имя; мин - я, син - ты, ул - он, она, оно; минем - мой, моя, мое, синең - твой, твоя, твое, 

аның - его, ее; миңа -мне, сиңа - тебе, аңа - ему, ей; бу - этот, эта, это; кем - кто, ничек -| 

как, ничә - сколько; алты - шесть, җиде - семь; исәнме (сез) - здравствуй (те), сау бул 

(ыгыз) - до свидания; рәхмәт - спасибо, әйе - да, юк - нет, бар - есть; вопросительные 

частицы -мы, -ме. 

 Безнең мәктәп ( сыйныф) -Наша школа ( наш класс) 

1 Умение поддерживать беседу о школе (классе), об одноклассниках. 

2 Определение субъекта действия ответами на вопросы кем? -кто? нәрсә? - что? 

3 Умение назвать учебные принадлежности с помощью ответов на вопрос Бу нәрсә? - 

Что это? 

4 Определение принадлежности предмета кому-либо с помощью вопроса кемнең? - чей? 

чья? чье? 

5 Сообщение о наличии или отсутствии предмета. 

Определение признака предмета ответами на вопрос нинди? -какой? какая? какое? 

Определение количества предмета ответами на вопрос ничә?-сколько? 

Сообщение о местонахождении предмета (лица) ответами на вопросы кая? – куда 

кайда? - куда? 

Сообщение о действии предмета (лица) ответами на вопросы нишли? - что делает? 

нишәде? - что делал (а)? нишләр? - что сделает? 

Сообщение о месте выполнения действия ответами на вопрос кайда? - где? 

Сообщение об объекте действия ответами на вопрос нәрсә укый? - что читает? 

Сообщение об инструменте действия ответами на вопрос нәрсә белән? - с чем? 

Сообщение об образе действия ответами на вопрос ничек? -как? 

Активное использование количественных числительных. Правильное использование 

словосочетаний имя числительное + имя существительное. 

.Правильное употребление неполных предложений в речи. 

Слова: мәктәп - школа, сыйныф - класс, бүлмә - комната, укучы -ученик (ученица), 

укытучы - учитель (учительница), акбур - мел, карандаш, ручка, китап - книга, дәфтәр - 

тетрадь, пенал, сумка, дәрес - урок, рәсем - рисунок, стена, шкаф, парта, тәрәзә - окно, 

ишек - дверь, өстәл - стол, урындык - стул, чүпрәк - тряпка, такта -доска; утыра - сидит, 
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басып тора - стоит, укый - читает, яза - пишет, ясый - делает, җырлый - поет, сорый - 

спрашивает, җавап бирә -отвечает, тыңлый - слушает, карый - смотрит, ала - берет, бирә 

-дает, бара - идет, керә - входит, эшли - работает; безнең - наш, наша, наше, сезнең - ваш, 

ваша, ваше, аларның - их; нәрсә? - что? кая? -куда? кайда! - где? нинди? - какой? какая? 

какое?, кем (нәрсә) белән? -с кем? с чем? кемнең? - чей? чья? чье? нишли? - что делает?; зур 

-большой (ая, ое), кечкенә - маленький (ая, ое); бер - один, одна, одно, ике - два, две, өч - 

три, дурт - четыре, биш - пять. 

Безнең гаилә - Наша семья 

1.Сообщение о членах семьи. 

2.Сообщение об их именах. 

3.Составление предложений со словами бар - есть, юк - нет. 

4.Сообщение о мебели. 

5.Сообщение об их признаках. 

6.Сообщение о количестве предметов. 

7.Сообщение о местонахождении предметов. 

8.Сообщение о действиях членов семьи. 

9.Сообщение о времени действия. 

10Сообщение о месте действия. 

11 Сообщение о профессии (занятиях) членов семьи. 

Слова: гаилә - семья, әти - папа, әни - мама, әби - бабушка, бабай - дедушка, абый - брат 

(дядя), апа - сестра (тетя), энем - мой братишка, сеңлем -моя сестренка, табиб-врач, 

инженер, шәфкать туташы - медсестра, сатучы - продавец (продавшица), бала караучы - 

няня, тегүче - портной (портниха), төзуче - строитель, өй -дом, йорт - дом; ята - лежит, 

тора - встает, йоклый - спит, ял итә -отдыхает; кайчан? - когда? бүген - сегодня, иртәгә - 

завтра, көндез -днем; таза - здоровый (ая, ое), полный (ая, ое), ябык - худой (ая, ое); алты - 

шесть, җиде - семь, сигез - восемь, тугыз - девять, ун - десять. 

Ашамлыклар – Пища 

1.Сообщение о предметах по данной теме. 

2.Перечисление национальных блюд, составление с ними отдельных реплик. 

3.Сообщение о том, кто приготовил блюдо. 

4.Правильное употребление сочетания послелога белән с глаголом. 

5.Сообщение о качестве блюда. 

6.Сообщение об объеме использованного продукта при приготовлении блюда. 

Слова: аш - суп, ботка - каша, токмачлы аш -лапша, чәй - чай, икмәк - хлеб, чәкчәк - 

чакчак, гөбәдия - губадия, өчпочмак, бәлеш -биляш, бавырсак - баурсак, сөт - молоко, май - 

масло, катык, шикәр - сахар, чәйнүк - чайник, чынаяк - чашка, тәлинке - тарелка, кашык 

-ложка, чәнечке - вилка, килограмм, грамм; тәмле - вкусный (ая, ое), тәмсез - невкусный 

(ая, ое), кайнар - горячий (ая, ое), салкын - холодный (ая, ое), ачы - горький, кислый (ая, 

ое), баллы -сладкий (ая, ое), тозлы - соленый (ая, ое); пешерә - готовит, варит, кыздыра - 

жарит, сала - кладет, өсти - добавляет, эчә - пьет, ашый -кушает, ест, кисә - режет, булә - 

делит, раздает, куя - кладет, ала -берет, булыша - помогает. 

Кеше – Человек 

1.Сообщение о названиях частей тела. 

2.Ответы на вопрос кайсы? - который? 

3.Сообщение о принадлежности предметов по теме. 

4.Сообщение об их признаках: 

5.Сообщение об их количестве. 

6.Сообщение о действиях, связанных с предметами по личной гигиене. 

7.Сообщение о субъекте действия. 

8.Сообщение об объекте действия. 

9.Сообщение об инструменте действия. 

10Сообщение о времени действия. 

Слова: кеше - человек, авыз - рот, теш - зуб, борын - нос, күз -глаз, колак - ухо, чәч - волос, 

баш - голова, аяк - нога, кул - рука, бармак - палец, су - вода, сабын - мыло, сөлге - 

полотенце; юа -стирает, моет, юына - умывается, сөртә - вытирает, протирается; чиста - 

чистый (ая, ое), пычрак - грязный (ая, ое), уң - правый (ая, ое), сул - левый (ая, ое); кайсы? - 
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который? кичен - вечером. 

 Өс-баш һәм аяк киемнэре - Одежда и обувь 

1.Сообщение о предметах по теме. 

2.Сообщение о принадлежности предмета кому-либо. 

3.Сообщение о наличии или об отсутствии предмета. 

4.Сообщение о признаках предмета. 

5.Сообщение о количестве предмета. 

6.Сообщение о действиях, связанных с предметами по теме. 

7.Сообщение об объекте действия. 

Слова: күлмәк - платье, рубашка, алъяпкыч - передник, яулык -платок, чалбар брюки, бияләй - 

варежки, пальто, бүрек - шапка, итек -валенки, сапоги, оек - чулок, ботинка; кия - одевает, 

сала - снимает, элә - вешает, бәйли - вяжет, тегә - шьет, чистарта - чистит; яңа -новый (ая, 

ое), иске - старый (ая, ое), ак - белый (ая, ое), кара -черный (ая, ое), зәңгәр - синий (-яя,, 

ее). 

Уеннар – Игры 

1.Сообщение о названиях игрушек. 

2.Сообщение о принадлежности игрушек кому-либо. 

3.Сообщение о наличии или отсутствии игрушки. 

4.Сообщение о признаках игрушек. 

5.Сообщение о количестве игрушек. 

6.Сообщение о местонахождении игрушки. 

7.Сообщение о действии, связанном с игрушками. 

8.Сообщение об объекте действия. 

Слова: чана - сани, чаңгы - лыжи, тимераяк - коньки, туп -мяч, шар, уен - игра, уенчык - 

игрушка, курчак - кукла, хоккей; уйный - играет, ясый - делает, ята - лежит, шуа -катается, 

егыла - падает, тора - встает; матур - красивый (ая, ое), ямьсез - некрасивый (ая, ое), 

салкын - холодный (ая, ое), җилле -ветряной (ая, ое), тайгак - скользкий (ая, ое), шома - 

гладкий (ая, ое), йомшак - мягкий (ая, ое), каты - твердый (ая, ое). 

 Авылда - В деревне 

1.Сообщение об овощах. 

2.Сообщение о животных. 

3.Сообщение о признаках предметов по теме. 

4.Сообщение о количестве животных, птиц. 

5.Сообщение о действиях, связанных с предметами по теме. 

6.Сообщение о субъекте действия. 

7.Сообщение об объекте действия. 

8.Сообщение об инструментах. 

9.Сообщение о местонахождении домашних и диких животных. 

10Сообщение о местах выращивания овощей. 

Слова: авыл - деревня, урман - лес, җир - земля, бакча - сад, алма - яблоко, чия - вишня, 

карлыган - смородина, суган - лук, кәбестә - капуста, кишер - морковь, бәрәңге - 

картофель, кыяр -огурец, помидор, җиләк - ягода, яшелчә бакчасы - огород; лейка, көрек - 

лопата; сыер - корова, ат - лошадь, сарык - овец, тавык -курица, әтәч - петух, каз - гусь, 

үрдәк - утка, балык - рыба, эт -собака; төлке - лиса, бүре - волк, аю - медведь, керпе - еж, 

куян -заяц; кызыл - красный (ая, ое), яшел - зеленый (ая, ое), сары - желтый (ая, ое), корен - 

коричневый (ая, ое), соры - серый (ая, ое); сибә -поливает, казый - копает, утырта - сажает, 

йөзә - плывет, оча -летит, йөгерә - бежит, җыя - собирает. 

.Кошлар – Птицы 

1Сообщение о птицах. 

1.Сообщение о птицах, зимующих в наших краях. 

2.Сообщение о птицах, прилетающих с юга. 

3.Сообщение о местах зимовки птиц. 

4.Рассказы о пользе птиц. 

Слова: чыпчык - воробей, сыерчык оясы - скворечник, карлыгач -ласточка, сандугач - соловей, 

тукран - дятел, күке - кукушка, песнәк -синица, күгәрчен - голубь, ябалак - сова, бөркет - 

орел, торна - журавль, акчарлак - чайка, аккош - лебедь, карабурек - снегирь, кара карга - 
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галка, карга - ворона, саескан - сорока, тургай - жаворонок, кош оясы - птичье гнездо, 

читлек - клетка, җим - корм, җимлек -кормушка; кычкыра - кричит, очып кайта - 

прилетает, очып китә -улетает, сайрый - поет, чыркылдый - чирикает, чүпли - клюет. 

Шәһәрдә - В городе 
1 Сообщение о предметах из жизни города. 

1.Сообщение о признаках предметов. 

2.Сообщение о названиях предметов. 

3.Сообщение о количестве предметов. 

4.Сообщение о действиях предметов. 

5.Сообщение о признаках действия. 

6.Сообщение о месте действия. 

7.Сообщение о времени действия. 

Слова: шәһәр - город, район, урам - улица, трамвай, троллейбус, автобус, машина, тукталыш 

- остановка; йөри - ходит, туктап тора -стоит, кайта - идет, яши - живет; киң - широкий (ая, 

ое), тар -узкий (ая, ое); тиз - быстро, акрын - медленно; һәм - и. 

 Бәйрәмнәр – Праздники 

1.Перечисление праздников. 

2.Рассказ о национальном празднике Сабантуй. 

3.Сообщение о сроках проведения праздников. 

4.Правильное употребление слов и выражений, связанных с поздравлениями. 

5.Выражение отношения к праздникам. 

Слова: туган көн - день рождения, Яңа ел - Новый год, 8 нче Март - 8 Марта, Корбан 

бәйрәме - Курбан байрам, Сабантуй, буләк -подарок, кунак -гость, торт, битлек - маска, Кыш 

бабай -Дед Мороз, Кар кызы -Снегурочка, чыршы -ель, әйлән-бәйлән -хоровод, күчтәнәч 

-гостинец, мәчет - мечеть, ат чабышы - скачки, колга - шест, капчык - мешок, көрәш - 

кураш; бәхетле - счастливый (ая, ое), кадерле - дорогой (ая, ое); буләк итү - дарит, котлый - 

поздравляет, елмая -улыбается, көлә - смеется, шатлана - радуется, бәйрәм итү - празднует, 

ихтирам итү - уважает, сыйлый - угощает, ярыша - соревнуется, җиңә - побеждает 

 Букварный период- 

Составление и чтение слогов, слов и словосочетаний. Формирование у учащихся навыков 

составления предложений из словосочетаний. Деление слов на слоги. 

Чтение с пониманием содержания прочитанного, соблюдением соответствующей паузы и 

словесного ударения. 

Ознакомление учащихся и правильное чтение слов с согласными и гласными, одинаково 

произносимыми в татарском и русском языках [б], [п], [д], [т], [ж], [ш], [з], [с], [и], [й], [л], 

[м], [н], [р], [у], [ф], [ц], [щ]. 

Особенности произношения и чтения слов с гласными [а], [о], [э], [ы] и согласными [ш], 

[гъ], [къ], [х], [ч]. 

Правильное чтение слов, словосочетаний и предложений со специфическими гласными 

[ә], [ө], [ү], [җ], [ң], [һ]. 

Формирование навыков орфоэпии и орфографии. Грамматика 

Правильное произношение и написание слогов и слов. Деление слов на слоги и перенос 

слов. 

Правописание букв, выражающих мягкие и твердые гласные. 

Правописание букв, выражающих звонкие и глухие согласные. 

Правильное обозначение словесного ударения. 

Ознакомление учащихся со значениями и вопросами имен существительных, глаголов и 

имен прилагательных татарского языка, с правописанием имен собственных и 

нарицательных, с утвердительной и отрицательной формами глагола. 

Ознакомление с предложением, его ролью в оформлении речи, с главными членами 

предложения (умение выделить субъекта и предиката). Составление из отдельных слов 

предложение и наблюдение за средствами связи между членами предложений. 

Ознакомление со знаками препинания при разных предложен ниях по интонации 

высказывания. 

Умение правильно переписывать из предложенного текста слова, словосочетания и 

предложения с последующим письмом их под 
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диктовку. Умение составлять из 

предложенных слов словосочетания и предложения. 

Написание в форме диктанта слов, словосочетаний и предложений, изученных по 

различным темам. Формирование навыков каллиграфического письма. Систематическая 

работа по овладению учащимися навыками связной речи. 

 

2 класс 

1 Повторение пройденного в I классе- 

Деление слова на слоги и перенос слов. Правильное чтение и написание слов, 

словосочетаний и предложений. 

Составление из данных слогов слов, словосочетаний и предложений и правильное 

написание. 

Списывание предложений. Нахождение в них слов, отвечающих на вопросы кем? - кто? 

нәрсә? - что? нинди? - какой (ая, ое)? нишли? - что делает? 

Повторение правописания слов с заглавной буквы. Правильное написание имен и фамилий 

писателей и поэтов, творчество которых изучают обучающиеся. 

2 Звуки и буквы 

Татарский алфавит. Нахождение отдельных слов из словаря, данного в учебнике. Умение 

написать по алфавиту предложенные слова, фамилии одноклассников. 

Гласные звуки. Мягкие и твердые гласные татарского языка. 

Выработка навыков их правильного произношения. Закон сингармонизма. Умение писать 

буквы специфических гласных [ә], [ө], [ү]. 

Буквы гласных [а], [э], [о], [о], [ы] и их правописание. Специфика произношения этих 

гласных в татарском и русском языках. 

Буквы я, ю, е, правильное чтение слов с этими буквами. 

Согласные звуки. Произношение звонких и глухих согласных, правописание слов с 

буквами этих согласных. Произношение согласных [гъ], [къ], [һ], [ч] и правописание слов 

с буквами этих согласных. Произношение специфических согласных [җ], [ң], [һ], 

правописание слов с буквами этих согласных. 

Чтение и правописание слов с буквами ц, щ. 

Чтение и правописание слов с буквами ъ, ъ. 

Проведение словарных и объяснительных диктантов. 

Повторение. 

3 Слово 

Деление слов на слоги. Ознакомление с типами слогов в татарском языке. Словесное 

ударение, его отличия в русском языке. Повторение. 

4 Морфология 

Повторение пройденного об именах существительных (его значение, вопросы). Формы 

единственного и множественного числа существительных. Правописание аффиксов 

множественного числа, сопоставление их с именами русского языка. 

Глагол, его значение, вопросы. Ознакомление с формами времен глагола, сопоставление 

их с русским языком. 

Ознакомление со значением и вопросами имен прилагательных. Правильное 

употребление прилагательных в речи. Способы связи прилагательных с 

существительными в русском и татарском языках. 

Повторение. Умение находить из предложенного текста, переводить с русского на 

татарский язык и правильно употреблять в речи изученные части речи. 

5 Синтаксис 

Составление из данных слов словосочетаний и предложений. Ознакомление с главными 

членами предложения и порядком их расположения в татарском и русском языке. 

Выработка у учащихся навыков составления и перевода предложений. 

Обобщение и повторение изученного во II классе. 

3 класс 

1 Повторение пройденного во II классе 

2.Звуки буквы. Гласные и согласные звуки. Буквы ь и ь. Словесное ударение. 

Фонетический разбор слов. 
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3 Слово. ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  Республика Татарстан. 

“Хәерле көн!”– “Добрый день”.Исәнмесез! Здравствуйте..Күңел ачабыз. Велелый день 

Тасвирлыйбыз.Описание.Ул нишли? Что делает? 

Прямое и переносное значение слов. Многозначные слова. Синонимы, омонимы и 

антонимы, правильное употребление их в речи.Ознакомление со словарями и выработка 

навыков работы с ними. Проведение словарных диктантов. 

4 Состав слова и словообразование 

Корень и окончания. Однокоренные слова. Аффиксы и их разновидности. Особенности 

расположения аффиксов в татарском и русском языке. Непроизводные и производные 

слова. Сложные и парные слова. Проведение различных диктантов.  “ Шәһәрдә” –В городе”. 

Шәһәрдә нинди  биналар бар? Что есть в городе?Кая барасың? Куда ты идешь?Кайдан 

кайтасың? Откуда возвращаешься? Тикшерү  һәм бәяләү Проверка и оценка знаний 

 Морфология 

Повторение пройденного об именах существительных. Нарицательные и собственные 

имена существительные. Ознакомление со склонением существительных. Склонение 

существительных единственного и множественного числа. “Зоопаркта” /“В Зоопарке”. 

Хайваннар бакчасында. В зоопарке. Хайваннар белән танышу. Мир животных.Алар нәрсә ярата? 

Кто что любит?Повторение пройденного об именах прилагательных. Прилагательные-

синонимы иприлагательные-антонимы, уместное употребление их в речи. Особенности связи 

именприлагательных с существительными в татарском и русском языках .Имена 

числительные, их значение и вопросы, правильное употребление в речи.Особенности связи 

имен числительных с существительными в татарском и русском языках.                                

Личные местоимения, их значения, склонение. Ознакомление с вопросительными 

местоимениями. “Туган җирем” /Мой родной край”.Кем кайда яши? Кто где живет?Кайда 

ничек??Где и как?Экскурсоводлар.Мы –экскурсоводы.Тикшерү  һәм бәяләү. Проверка и оценка 

знаний.    Глагол и его временные формы. Формы настоящего времени глаголов 

изъявительного наклонения, их спряжение и правильное употребление в речи. Особенности 

временных форм и личных окончаний глаголов в татарском и русском языках. Тышкы кыяфәт 

һәм сәламәт яшәү рәвеше.Внешний вид и здоровый оoбраз жизни. “Супермаркетта” / “В 

супермаркете”.Кибетләр. Магазины. Ничә сум? Сколько стоит?Кибет бүлекләрендә. В 

магазине.Тән әгъзаләре. Части моего тела. Син нинди? Какой ты?Тышкы кыяфәт. Внешний 

вид.  “Матурлык” /“Красота”.Киемнәр. Одежда. Заманча киенәм. Одеваюсь по-современному 

Матур булам! “Буду красивым!”                                                                                                                  

6 Синтаксис                                                                                                                                                   

Составление словосочетаний и предложений с изученными частями речи, 

правильноеупотребление их в речи.Утвердительные, вопросительные, побудительные, 

отрицательные предложения, знакипрепинания при них. Основные формы отрицания: афиксы 

отрицания -ма, -ме, частицатүгел, предикативное слово юк. “Сәламәт булыйк!”/ “Будем 

здоровы!”Мин авырыйм! Я болею. Кайсы җирең авырта? Что у тебя болит?Сәламәтлек. 

Здоровье.“Спорт”/сәг. “Спорт” .Спорт төрләре Виды спорта.Спортчы булам! Буду 

спортсменом!Спорт ярышлары. Спортивные соревнования.Тикшерү  һәм бәяләү. Проверка и 

оценка знаний.   Определение главных членов предложения. ДӘРЕСЛӘР ТӘРТИБЕ./Расписание 

уроков. “Көн тәртибе” , “Порядок дня.Көндәлек режим. Режим дня.Сәгать ничәдә? Во сколько 

часов?Мин нишлим? Что я делаю?Көн тәртибе. Порядок дня.“Бүген нинди дәресләр бар?” / “Какие 

сегодня уроки?Атна көннәре. Дни недели.Дәресләр тәртибе. Расписание уроков.Буген нинди 

дәрес? Какой сегодня урок?Перевод предложений с русского на татарский язык. Наблюдение 

над порядком слов в татарском предложении (расположение подлежащего и сказуемого, 

определения и определяемого слова). ЯЛ ВАКЫТЫ / Наш отдых.“Яраткан шөгыльләрем” , 

“Любимые занятия”. Мин нишләргә яратам?Что люблю делать?Нишли беләсең? Что умеешь 

делать? Без  беләбез! Мы знаем.Шөгыльләр. Занятия.“Яраткан уеным” /“Моя любимая игра”. 

Уеннар. Игры.Нәрсә уйнарга яратасың? Во что любишь играть?.Уен төрләре. Разные игры.Уенчы. 

Игрок. Тикшерү  һәм бәяләү. Проверка и оценка знаний 

Обобщение и повторение изученного в III классе. 

                                      4 класс 

1 Повторение изученного в III классе 

Повторение изученного о звуках и буквах: гласные и согласные звуки; звуки, имеющиеся в 

татарском и русском языках, однако отличающиеся своим произношением: специфические 
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звуки татарского языка; словесное ударение; фонетический разбор слов. 

Разновидности словарей, принципы их составления. Работа с различными словарями. 

Перевод слов, словосочетаний и предложений. 

Особенности состава слова в татарском и русском языках. Словообразовательные аффиксы. 

Основа слова. 

Аффиксы, выражающие различные отношения (множественного числа, падежей имен 

существительных; аффикс отрицания, времени, личные окончания глаголов) и выработка 

навыков правила обозначения. Выполнение упражнений по разбору слова по составу. 

Повторение изученного по морфологии и синтаксису. 

2 Морфология 

Имена существительные. Склонение, правильное употребление в речи и правописание 

существительных, оканчивающихся на звонкие, глухие и носовые согласные. 

Ознакомление с формами единственного и множественного числа категории 

принадлежности в татарском языке и формы ее выражения в русском языке. 

Степени сравнений имен прилагательных, их правописание и употребление в речи. 

Количественные и порядковые числительные, их правописание и употребление в речи, 

особенности связи имен существительных и числительных в татарском и русском языках. 

Притяжательные местоимения и правильное употребление их в речи. Указательные 

местоимения и особенности их употребления в русском языке. 

Значение и спряжение глаголов повелительного наклонения, особенности интонации и 

употребления их в речи. 

Прошедшее и будущее время глаголов изъявительного наклонения и их спряжение. 

Правильное употребление глаголов изъявительного наклонения в речи. 

Повторение. 

3 Синтаксис 

Порядок слов в словосочетании и предложении в татарском и русском языках. 

Главные члены предложения. Подлежащее, выраженное именами существительными и 

личными местоимениями. Сказуемое, выраженное глаголами повелительного и 

изъявительного наклонения. 

Нераспространенное и распространенное предложение. 

Второстепенные члены предложения. 

Определение, выраженное именами прилагательными и порядковыми числительными. 

Однородные члены предложения, употребление при них соединительных и 

противительных союзов. 

Обращение, знаки препинания при них. Особенности интонации при обращениях. 

Обобщение и повторение изученного в IV классе. 

 

 

 
 

2.2.2.4.Литературное чтение на родном языке(русский) 

 
1 класс 

«Слово», которое рассматривается с четырех сторон: 

— звуковой состав и обозначение звуков буквами; 

— грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово); 

— лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами сочетается в речи; 

слова, близкие по смыслу). 

 «Предложение». Знакомясь с предложением, обучающиеся: 

— усваивают признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает 

законченную мысль, слова в предложениисвязаны по смыслу); 

— учатся произносить и читать предложения с разной интонацией; 

— правильно орфографически и пунктуационно оформлять предложения на письме 

(писать первое слово с прописной буквы, 
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делать пробелы между словами, ставить в конце предложения точку, восклицательный, 

вопросительный знак или многоточие); 

— конструировать предложения из слов, рисовать схему предложения. 

«Текст». В курсе обучения дается понятие о тексте (текст состоит из предложений, 

предложения в тексте связаны по смыслу; утекста есть заглавие; по заглавию можно 

определить, о чем говорится в тексте). Дети учатся отличать текст от набора 

предложений, вдумываться в смысл заглавия, соотносить заглавие с содержанием и 

главной мыслью текста, самостоятельно озаглавливать текст иего части. У детей 

начинается формирование типа правильной читательской деятельности — умения 

целенаправленно 

осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения. 

2 класс 
 

Круг чтения 

«Россия - наша Родина» В. Степанов «Что мы Родиной зовём»; К. Паустовский «Моя 

Россия»; 

«Фольклор нашего народа» Календарные народные праздники и обряды; «Мир 

фольклора – мир народной мудрости»; «Мир пословиц и поговорок»; «Загадки и 

народные приметы о временах года»; 

«О братьях наших меньших» Г.А. Скребицкий. Пушок.; К.Д. Ушинский. Чужое яичко; 

Н.И. Сладков. Топик и Катя; А.Л. Барто. Бедняга крот; Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла 

«Про Томку»). 

«Времена года» В. Бианки. Как животные к холодам готовятся; Г. Х. Андерсен. Снеговик; 

А. Блок. Весенний дождь./Загадки про весну; И. С. Соколов-Микитов. Бурундук. 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и 

муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок 

листопада»; И. 

Никитин«Встречазимы»(отрывок);К.Паустовский«Первыйзимнийдень»;С.Есенин 

«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо 

льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок); В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко 

«Самое главное»;Народные песни, сказки, пословицы: 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», 

«Заинька, где ты был-побывал…»; «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; «Уж как я ль 

мою коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, 

усни…»; И. Токмакова  «Как на горке  — снег, снег…»;  О. Дриз  «Нашумелись»;  А. 

Барто«Колыбельная»,«Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. 

Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; 

Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. 

Гайдар«Совесть»;В.Драгунский«Другдетства»;В.Осеева«Волшебноеслово»;Л.Пантелеев«

Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-

товарищи».Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица

 Алёнушка и братец Иванушка»,«Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из 

топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка 

«Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинскаясказка 

«Как проверяется дружба». 

3 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

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. 

Секреты речи и текста. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 
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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 

4 класс 
 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

 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). Фразеологизмы.Международные слова.Словари русского языка. 

Как и когда появились знаки препинания Проектное задание. Словарь в картинках.  

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 Вежливые слова (Как 

вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно  поблагодарить?). Цели и 

виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание. Учимся 

передавать в заголовке тему или основную мысль текста. Учимся составлять план текста. 

Учимся пересказывать текст. Учимся оценивать и редактировать тексты. 

 

Литературное чтение на родном языке (татарский) 

 

1 класс 

Устное народное творчество 

Бишек җырлары / Колыбельные песни.Тел шомарткычлар, тизәйткечләр / Скороговорки. 

Такмаклар / Частушки. Санамышлар / Считалки. Әйтем — сүзнең бизәге / Табышмак — 

зиһен ачкычы / Загадки. Мәзәк — күңел ачкычы / Шутки. Алдавыч әкиятләр / Докучные 

сказки 

Татар халык әкиятләре. Шүрәле. Ахмак бүре / Татарские народные сказки. Шурале. 

Глупый волк 

Буквы и слова 

Закия Туфайлова. Әлифбам / Мой букварь. Резеда Валиева. Беренчеләр / 

Первоклассники.Шайхи Маннур. Яхшы бел / Знай хорошо. Шаукат Галиев. Витаминлы 

хәрефләр / Витаминизированные буквы .Габдулла Тукай. Гали белән Кәҗә / Гали и Коза;  

Карлыгач / Ласточка; Бала белән Күбәләк / Бабочка и ребёнок 

 Мир животных 

Рабит Батулла. Иң-иң-иң / Самый-самый-самый. Жавад Таржеманов. Табигать китабы / 

Книга природы. Лябиб Лерон. Супермалай / Супермальчик. Фанис Яруллин. Хикмәтле сүз 

/ Волшебное слово. Резеда Валиева. Дуслык / Дружба.  Шаукат Галиев. Светофорның өч 

күзе / Три  глазки светофора. Габдулла Тукай. Яз / Весна. Гульшат Зайнашева. Әниләр 

бәйрәме / Праздник матери. Лябиб Лерон. Апрель ае / Апрель 

2 класс 

В природе осень 

Габдулла Тукай. Туган тел / Родной язык. Закия Туфайлова. Туган ил / Родная страна. 

Резеда Валиева. Туган җир / Родная земля. Гариф Галиев. Туган ил кайдан башлана? / С 

чего начинается Родина? Ринат Маннан. Татарстан флагы / Флаг Татарстана.Газинур 

Морат. Иң матур ил / Самая прекрасная страна  

Устное народное творчество 

Әпипә / Народная песня. Матур булсын /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 
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Моя Родина: наше детство, в природе осень 

Музахит Ахметзянов. Көз / Осень. Николай Сладков. Көз җитте / 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. Кышкы юл / Зимняя дорога.  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 Нуян / Зайчонок 

Нуян. Муса Джалиль. Күке / Кукушка.  Амина Бикчентаева.  Үрдәк беренчелекне алган / 

Как  утка стала победительницей. Кем нәрсә ярата / Татарская народная сказка. «Кто что 

любит». Итагатьле мәче / Литовская народная сказка «Послушный кот».Комсызлык 

бәласе / Венгерская народная сказка. «Жадность погубила» 

 Творческая работа. Тематический тест 

В природе весна 

Амина Бикчантаева. Апрель ае / Месяц апрель. Роберт Миннуллин. Яз керде өебезгә / 

Весна пришла в наш дом. Закария Ахмеров. Агачлар да авырый / И деревья болеют. Рафис 

Корбан. Җиңү бәйрәме / Праздник Победы. Хакимзян Халиков. Рәхмәт сезгә, ветераннар! 

/ Спасибо вам, ветераны!  

Моя семья. Лето 

Ильдар Юзеев. Һәркемнең үз эше / У каждого своё дело. Клара Булатова. Әниемнең кызы 

юк бит / Нет у мамы дочки. Рустем Мингалим. Канатларың булса / Были бы крылья. 

Ахмет Исхак. Ана рәхмәте / Благодарность матери. Братья Гримм. Боткалы чүлмәк / 

Горшок каши. Шаукат Галиев. Тәмле җәй / Вкусное лето. Лябиб Лерон. Җәйге бәхәс / 

Летний спор. Эльмира Шарифуллина. Сабантуй / Сабантуй 

3 класс 

Республика Татарстан. Привет! В городе. Весёлый зоопарк. Люблю родную землю. 

Текст “Как мы ходили в поход?”. Песня “Кабат җыелдык!”/ “Мы снова вместе!. 

Кечкенә текстлар белән эш. Песня “Шәһәрдә”/ “В горорде”, “Хайваннар бакчасында/ В 

зоопарке”, песня “Дөньяда телләр бик күп/ В мире много языков”. Рассказ 

“Маймыл/Обезьяна”. 

Внешний вид и здоровый образ жизни. В супермаркете. Красота. Спорт. Будьте 

здоровы!Сказка “Дүрт кыз, Четыре девочки”. Песня «Кибеттә/В магазине» 

Публицистические тексты. Песня “Кем матур? Кто красив?”. Сказка  “Гимнастика һәм 

Разминка Гимнастика и Разминка”. Хакимҗан Халиков. Хәрәкәттә — бәрәкәт / В 

движение — сила.Песня “Хәрәкәттә – бәрәкәт”. Сказка “Шифалы сөт/Полезное молоко” 

В.Хәйруллина “Татлы чир/Сладкая болезнь”, “Чама бел/Знай меру”. Песня “Сәламәт 

бул/Будь здоров. Тематический тест 

Расписание уроков. Повестка дня. Какие уроки будут сегодня? 

М.Җәлил. «Сәгать /Часы». И.Ихсанова. “Тылсымлы ил – Сәгать/ Волшебная страна-

Часы”. Сказка “Әтәч белән Ябалак/Петух и Сова”, “Өлгермәмеш көне/ День 

Олгермамеша”.  Песня “Көн тәртибе/Распорядок дня”. Г.Зәйнашева. “Бер атнада ничә 

көн?/Сколько дней в неделе?”. Рассказ  “Шундый зур балык/Такая огромная рыба”. Песня 

“Нинди дәресләр?/Какие уроки” Проектные работы. Творческая работа 

Время отдыха. Мои любимые занятия. Любимая игра. 

Стихотворение “Иртән кояш уяна/ Утром солнышко встает". Сказка “Әтәч белән төлке/ 

Петух и Лиса”. Песня “Мин нишләдем?/ Что я сделал?”. Гариф Ахунов. Сабан туенда / на 

Сабантуе,«Уенчыклар тарихы /Из истории игрушек”,татарская народная игра “Түбәтәй” / 

“Тюбетейка”, «Чәчкә/ Цветочек» әкияте. К. Ушинский. «Бергә җайсыз, аерым 

күңелсез/Вместе неудобно, врозь скучно». Песня “Яраткан уеным/Любимая игра”. 
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Проектные работы. Творческая работа 

4 класс 

Устное народное творчество 

Җил арба / Телега ветра. Татарская народная сказка. Җил иясе / Хозяин Ветра. Миф. 

Тургай һәм Кояш / Жаворонок и Солнце. Миф 

Сак-Сок / Сак-Сок. Баит. Иван Крылов. Карга белән Төлке / Ворона и Лисица. Басня.  

Природа в творчестве писателей  

Габдулла Тукай. Ай һәм Кояш / Луна и Солнце.Габдулла Тукай. Фатыйма белән Сандугач 

/ Фатыма и Соловей.Габдулла Тукай. Шүрәле / Шурале 

Муса Джалиль. Яңгыр / Дождик .Абдулла Алиш. Койрыклар / Хвосты 

Гарафи Хасанов. Кышкы урман / Зимний лес. Фанис Яруллин. Иң бәхетле төн / Самая 

счастливая ночь. 

Проектные работы. Творческая работа 

Писатели детства 

Шаукат Галиев. Камырша / Стих о толстом мальчике. Камырша. Роберт Миннуллин. Әни, 

мин көчек күрдем / Мама, я увидел щенка. Р.Миннуллин. Спортның яңа төре / Новый вид 

спорта.Хакимзян Халиков. Дәү әти. Мой дед. 

Хакимзян Халиков. Чыпчык баласы Чырчыр турында әкият / Сказка о воробушке. 

Хакимзян Халиков. Нинди кош / Что за птица? Фанис Яруллин. Ап-ак иткән / Девочка 

«трудяга» 

Творческая работа. Тематический тест 

Торопись делать добро  

Сарвар Адгамова. Дуслар / Друзья .Даржия Аппакова. Шыгырдавыклы башмаклар / 

Скрипучие башмаки.Михаил Зощенко. Мескен Федя / Бедный Федя. Резеда Валиева. 

Җиңү көнендә / В день Победы 

Проектная работа. Тематический тест 

Счастливое детство  

Набира Гиматдинова. Сертотмас Кәҗә / Болтливая Коза. Юрий Ермолаев. Сәгать ярдәм 

итте / Часы помогли. Внеклассное чтение. Творческая работа.  

Таинственный мир фантастики 

Лябиб Лерон. Шүрәле малае / Сын Шурале.Адлер Тимергалин. Сәер планетада / На 

странной планете (отрывок) 

Творческая работа. Тематический тест 

Писатели мира. Переводы 

Ганс Христиан Андерсен. Чыдам кургашын солдат / Стойкий оловянный солдатик 
 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский) 

2 класс. 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность.  

Одежда, обувь.Основные продукты питания. Любимая еда.Семейные праздники: день 

рождения.  

Мир моих увлечений. Игрушки. Выходной день (в цирке, кукольном театре), 

каникулы.Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера.Времена года.Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название UK/ 

Russia, домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время совместной игры). 

В грамматике:  
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освоить основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

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

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

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, 

but.  

— использоватьглагол-связку to be в Present simple;  

—  глагол can;  

 — глаголы в Present simple (indefinite). Неопределенная форма глагола;  

 — вспомогательный глагол to do; 

— 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;  

— предлоги on, in, under, at, to, from, with, of; 

— числительные (количественные от 1 до 10). 

3 класс. 

Знакомство (с одноклассниками,учителем).  

Приветствие,прощание (с использованиемтипичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст. Мой день (распорядок дня). Основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: Рождество. День матери. 

Подарки.  

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Выходной день (в театре 

животных, доме-музее,парке).  

Я и мои друзья: увлечения/хобби,совместные занятия. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа: Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины, животный мир, 

блюда национальной кухни, школа, мир увлечений).  

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).Некоторые формы речевого и 

неречевогоэтикетастранизучаемого языка в рядеситуаций общения (вшколе, во 

времясовместной игры, застолом, в магазине). 

В грамматике: 

  — распознавать в тексте и  употреблять в речи притяжательные местоимения,  

множественное число имён существительных, образованных по правилу, предлоги 

времени in, at, конструкцию I’d like to…— употреблять в речи неопределённый артикль 

a/an, указательные местоимения this/that, местоимения some, any, PresentContinuous, 

PresentSimple, структуру like doing.; 

— использовать множественное число существительных, образованных не по правилу, 

числительные от 20 до 50. 

     — употреблять в речи повелительное наклонение глаголов, числительные от 11 до 20, 

разделительный союз but; 

     — использовать в речи указательные местоимения these/those, предлоги места nextto, in 

front of, behind, множественное число существительных, образованных не по правилу (-

es,-ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительноеслово how (many), союз because. 

4 класс. 

Знакомство  
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С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья:члены семьи, их имена,возраст, внешность, черты 

характера,профессии,увлечения/хобби.Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда,обувь,основные продукты питания. Любимая 

едаСемейные праздники:день рождения, Новый год/ Рождество.Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки, комиксы.Выходной день (в зоопарке, в парке  аттракционов, 

вкинотеатре), каникулы. 

Я и мои друзья:имя,возраст, внешность,характер,увлечения/хобби. Совместные 

занятия.Письмо зарубежному другу. 

Моя школа. Учебные дисциплины. Расписание уроков. 

Мир вокруг меня. Мой   город/деревня/дом. Предметы домашнего обихода.Природа. 

Дикие и домашние животные. Любимое время года.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица, животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом языке (рифмовки, 

стихи,песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (вшколе, во время совместной игры, за столом, в 

магазине). 

В грамматике: 

      — распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

      — распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с            определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

    — узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

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

предложениясконструкцией there is/there are;  

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

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

    — оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,  

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

— распознавать в тексте и дифференцировать слова по определ.нным признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы. 

 

 

2.2.2.6.Математика и  информатика 

1-й класс 
 

Числа и величины 

Числа от 0 до 10. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 10. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. Сравнение и упорядочение чисел, запись отношений между 

числами. Знаки сравнения.  

Состав чисел от 2 до 9. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 
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Числа от 1 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 11 до 20. 

Состав чисел от 11 до 20.Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин.Единицы 

измерения величин: массы (килограмм), вместимости (литр). Числа от 1 до 9. Натуральное 

число как результат счёта и мера величины. 

 

Арифметические действия. 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания.Равенства, 

неравенства. Числовые выражения. Чтение, запись, нахождение значений выражений. 

Равенство и неравенство. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 20.) 

 

Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задача, её структура. Простые и 

составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

...». 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема и другие 

модели). 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-

справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.) Распознавание геометрических фигур: 

точка,линия(прямая, кривая),отрезок,ломаная,многоугольники как замкнутые 

ломаные(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат),круг, овал. 

Изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Использование линейки для построения отрезка, ломаной, прямой. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

Геометрические величины. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (сантиметр, дециметр).  

 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерение 

величин: фиксирование, анализ полученной информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и  др. по правилу.  Выделение предметов из группы по заданным свойствам, 

сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Создание простейшей информационной модели (схема, цепочка). 
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2-й класс 
 

Числа и величины 

Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 

Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 

место в записи чисел. 

Величины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

 

Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство 

умножения. Название компонентов умножения и деления. Связь между умножением и 

делением. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 

деления на 2, 3. 

Элементы алгебры. 

Переменная. вида а ± 5; 4 – а; при заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий 

в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х – а = b; а – х = bспособом подбора. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности). 

 

Работа с текстовыми задачами. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания,  

б) умножения и деления; 

в) разностное сравнение. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема и другие 

модели). 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые,тупые и прямые углы. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: прямоугольник, квадрат; 

многоугольник, треугольник как замкнутые ломаные. Использование линейки и угольника 

для построения прямоугольника, квадрата. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

Геометрические величины. 
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Длина. Единицы измерения длины – миллиметр, метр. Соотношения между единицами 

измерения длины (см-мм, см-дм, дм-м, см-м, дм-мм). Периметр многоугольника. 

Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерение 

величин: фиксирование, анализ полученной информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и  др. по правилу.  Выделение предметов из группы по заданным свойствам, 

сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и», «не», 

«верно/неверно», «каждый», «все», «некоторые»), истинность утверждений. 

Создание простейшей информационной модели (схема, цепочка). 

 

3-й класс 

 

 

Числа и величины 

Числа от 1 до 1 000. 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. 

Сравнение чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Доля величины (половина, треть, четверть). Сравнение долей, нахождение доли 

числа. Нахождение числа по доле. 

Величины.  

Время. Единицы измерения времени: минута, час, неделя, месяц, год. Соотношения между 

единицами измерения времени. Календарь. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения 

массы. 

Скорость, время, расстояние.  

 

Арифметические действия. 
Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы 

сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 

Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений.  

Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. 

Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100 раз. Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на 

однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных 

чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а=с; а ± х=с; с ·х =a;  с : х=а; х · а=сна основе взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 
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Выражения с двумя переменными вида: а+b, а-b, а·d, с:d. Нахождение их значений при 

заданных числовых значениях входящих в них букв. 

 

Работа с текстовыми задачами. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания,  

б) умножения и деления; 

в) кратное сравнение. 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и 

другие модели). 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: треугольник, многоугольник, круг, 

окружность. Использование циркуля для построения круга, окружности. 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 

Геометрические величины. 

Площадь геометрических фигур. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрических фигур. Вычисление площади 

прямоугольника. 

 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерение 

величин: фиксирование, анализ полученной информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и  др. по правилу.  Выделение предметов из группы по заданным свойствам, 

сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и», «не», 

«верно/неверно», «каждый», «все», «некоторые»), истинность утверждений. 

Создание простейшей информационной модели (схема, цепочка). 

 

4-й класс 

 

 

Числа и величины 

Числа от 1 до 1 000 000. 

Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III 

разряды в классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Дробные числа. 

Доля величины (десятая, сотая, тысячная). Сравнение долей. Нахождение части числа. 

Нахождение числа по его части. 

Величины.  

Время. Единицы измерения времени: секунда, год, сутки, век. Соотношения между 

единицами измерения времени.  

Масса. Единица измерения массы: тонна. Соотношения между единицами измерения 

массы. 

Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 
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Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1 000 раз. 

 Устное умножение и деление чисел на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1). 

Письменное умножение и деление на однозначное,двузначное и трёхзначное число. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до четырёх действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий. 

 

Работа с текстовыми задачами. 

Простые и составные текстовые задачи: 

а) на встречное движение и движение в противоположном направлении; 

б) на пропорциональное деление; 

в) на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). Оценивать правильность хода решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Использование свойства прямоугольника и квадрата для решения задач. 

Распознавание и называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, цилиндр, 

пирамиду, конус.). 

Соотношение реальных объектов с моделями геометрических фигур.  

 

Геометрические величины. 

Оценивание размеров геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Вычисление периметра многоугольника, площади фигуры, составленной из 

прямоугольников.  

Оценка площади. Площади составных фигур. Новые единицы площади: км2.   

 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерение 

величин: фиксирование, анализ полученной информации. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и  др. по правилу.  Выделение предметов из группы по заданным свойствам, 

сравнение предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с 

указанными свойствами. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и», «не», 

«если…то…», «что», «верно/неверно», «каждый», «все», «некоторые»), истинность 

утверждений. 

Создание простейшей информационной модели (схема, цепочка). 

 

2.2.2.7  Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 

1 КЛАСС  
 
Человек и природа  
 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 



216  

предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая (на примерах различения 

объектов живой и неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). 

Признаки объектов живой природы и предметов, которые можно определить на основе 

наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие 

вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки 

живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят 

потомство, умирают). 
 
Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое — 

лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 
 
Растения — часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части растений: 

стебель, корень, лист, цветок, семя, плод. Знакомство с разнообразием плодов и семян (по 

выбору учителя). Части растений, употребляемые человеком в пищу. Способы 

распространения растений. Лекарственные растения. Распознавание растений своего края 

(по листьям, плодам, кронам и др.) на основе наблюдений. 
 
Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). 

Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов 
 
Животные как часть живой природы. Дикие и домашние животные. Разнообразие 

животных. Названия групп животных: насекомые, паукообразные (паук), рыбы, птицы, 

звери. Насекомые и их отличительные признаки. Рождение и развитие животных на 

примере появления на свет и развития цыпленка. Охрана животных государством 

(Красная книга России).Примеры явлений природы. Смена времен года. 

 
Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание плодов и 

ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). Осенняя 

жизнь растений и животных и их подготовка к зиме. 
 
Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, короткая 

продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников и трав в 

зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных зверей и птиц 

в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры. 
 
Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло, 

увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет 

птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. 

Лекарственные растения. Жизнь животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 
 
Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых. 
 
Человек и общество  
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Учебно-методический комплект по окружающему миру: его условные обозначения, 

иллюстрации, герои учебно-методического комплекта — брат и сестра Маша и Миша 

Ивановы, профессии родителей Маши и Миши. Правила поведения в школе: приход в 

школу, подготовка к уроку, приветствие учителя. Правила поведения в компьютерном 

классе, на уроке, на перемене, в столовой. Правильная осанка во время письма. Правила 

подъема и спуска с лестницы. Спортивная форма и сменная обувь. 
 
Природные объекты и предметы, созданные человеком. 
 
Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». Примеры 

животных из Красной книги России. Изображение исчезающих животных из Красной 

книги на эксклюзивных монетах России 

— как напоминание гражданам о необходимости беречь окружающую среду. 
 
Охрана окружающей среды — обязанность каждого человека. Правила поведения при 

сборе лекарственных трав, растений для гербариев, составлении букетов. Помощь 

человека диким животным в зимний период года. Разработка экологических 

(предупредительных) знаков и их установка на пришкольном участке. 
 
Труд людей в осенний и зимний периоды года. 
 
Наша Родина — Россия. Карта России. Сухопутные и морские границы России. Россия — 

многонациональная страна. Москва — столица России. Карта Москвы. 

Достопримечательности столицы — Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с 

государственной символикой России: 
 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России. Карта Кремля. Почему в общественных местах все встают, когда звучит гимн. 
 
Правила безопасного поведения на улице, на природе, на экскурсии, при сборе ягод и 

грибов 
 
Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Правила 

перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице. 
 
Правила безопасного поведения во время зимних игр, катания на лыжах 
 
и коньках. ОБЖ: чист ли белый снег и сосульки. Правила поведения в летнее время года 

(правила поведения на воде, на солнце). 
 
Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных 

грибов. Правила сбора грибов. ОБЖ: шляпные ядовитые и незнакомые грибы. Первая 

помощь при укусе насекомыми 
 
(пчелы, осы). 
 
Экскурсия в город (правила техники безопасности). 
 
2 класс  
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Человек и природа  
 
Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник тепла 

и света для всего живого на Земле. Земля — планета; общие представления о размерах и 

форме Земли. Глобус — модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных 

обозначений морей, океанов, суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном краю на основе наблюдений. 
 
Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для 
 
растений, животных, человека. 
 
Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. 
 
Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и дыхание 

растений. Роль растений в жизни человека. 
 
Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, водоросли. 
 
Культурные и дикорастущие растения. Виды культурных растений (декоративные, 

овощные, плодовые, бахчевые, зерновые, бобовые и др.). Продолжительность жизни 

растений. Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 
 
Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
 
Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные двойники 

шляпочных грибов. Правила сбора грибов. Шляпочные грибы родного края. 
 
Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). 
 
Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. 

Особенности питания малышей млекопитающих животных. Особенности питания разных 

взрослых  животных, в том числе и млекопитающих (хищники, растительноядные, 

всеядные). Как животные защищаются. 
 
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Живой уголок. 

Бионика. Бережное отношение человека к природе. Животные родного края, названия, их 

краткая характеристика на основе наблюдений. 
 
Человек разумный — как часть живой природы (человек млекопитающее). Внешнее 

строение человека. Отличие одного человека от другого по внешним признакам. Изучение 

окружающего мира с помощью органов чувств и информационных источников. 
 
Человек и общество  
 
Информационные источники: учебники, словари, справочники, художественная 
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литература, электронные приложения, письма, общение со старшими и сверстниками, 

результаты опытов, экспериментов и наблюдений и т.д. 
 
Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное 

отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим, семейные 

праздники, совместные походы). 
 
Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного дерева. 
 
Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, совместный 

общественно полезный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во внеурочной 

деятельности, в охране окружающей среды. 
 
Человек — член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. 
 
Уважение к чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. 
 
Люди разных профессий. Профессии людей, создавших учебник. 
 
Родной край — частица России. Родной город (село): название и его связь с историей 

возникновения, с занятиями людей, с названием реки, озера; основные 

достопримечательности. Семья ребенка и его родословная. Человек в ответе за тех 

животных, которых приручил. Красная книга России. Бережное отношение человека к 

природе. Правила поведения на природе. Труд людей при выращивании культурных 

растений. 
 
Наша Родина — Россия. Конституция России — Основной закон страны. Важнейшие 

права граждан России — право на жизнь, на образование, на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, на свободный труд 
 
и на отдых. Праздники в жизни общества: День Победы, День Конституции России, День 

Государственного флага. 
 
ГосударственныесимволыРоссии(Государственныйгерб, 
 
Государственный флаг, Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 
 
историей Москвы (основание Москвы, история Московского Кремля, 

достопримечательности Московского Кремля). Имена великих князей, связанных с 

историей возникновения и строительства Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, 

Иван III (правнук Дмитрия Донского). 
 
Правила здорового образа жизни и безопасного поведения 
 
Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. 

Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота — залог здоровья 

(чистые руки, кипяченая вода, проветривание помещения). Питание и здоровье. Причины 

простудных заболеваний. Профилактика заболеваний. Советы старших: освещение 
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рабочего места школьника, правила предупреждения простудных заболеваний, правила 

поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи. 
 
Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым 

человеком, оставленные вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече с 

собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части улицы. Знаки 

дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход железной 

дороги Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый 

человек, оставленные вещи). Основные правила поведения с водой, электричеством, 

газом. 
 
3 класс  
 
Человек и природа  
 
Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус — модель земного шара. 

Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план 

местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное 

и Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океаны на глобусе 

и на карте полушарий. Реки и озера. План местности. Масштаб. 
 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, 

условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры 

предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины на территории России 

(Юго- Восточная и Западно-Сибирская). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 
 
Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Вещества, тела, частицы. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты (то, что нас окружает, но не 

создано человеком) и предметы (это то, что создано человеком). Природные тела (тела 

живой природы) — человек, животные, грибы, растения, микробы. Небесные или 

космические тела (звезды, планеты, метеориты и др.). Искусственные тела — предметы. 

Молекулы и атомы — мельчайшие частицы, из которых состоят вещества. 
 
Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль, природный газ и др. Твердые 

вещества, жидкости и газы. Три состояния воды — твердое, жидкое, газообразное. 

Свойства воды в жидком, твердом и газообразном состояниях. Вода — растворитель. 

Растворы в природе. Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с 

помощью термометра. 
 
Кругооборот воды в природе. 

Воздух — это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства 

воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 
 
Погода и ее составляющие: движение воздуха — ветер, температура воздуха, туман, 
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облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. 

Измерение температуры воздуха. Приборы, определяющие направление ветра (флюгер) и 

силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра 

(слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник 

наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 
 
Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 

ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных 

ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства 

полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к 

расходованию полезных ископаемых. 
 
Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи 

питания. Значение почвы в хозяйствен ной жизни человека. 
 
Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото — единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные 

сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 
 
Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у 

водоема. Человек — защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 

Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер–шмели–мыши–кошки). 

Природные сообщества родного края (два-три примера). Посильное участие в охране 

природы родного края. 
 
Человек и общество  
 
Установление связи между способами познания окружающего мира. Права и обязанности 

человека по охране природы и окружающей среды 

 (статья 58 Конституции Российской Федерации: гражданин обязан защищать природу и 

окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). 

Российские заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные 

обозначения Красной книги России, изображение животных Красной книги России на 

юбилейных серебряных и золотых монетах). 
 
Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: зима 

(декабрь, январь, февраль) — весна (март, апрель, май) — лето (июнь, июль, август) — 

осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век — отрезок времени в 100 лет. Лента времени 

истории строительства Московского Кремля (XII век — деревянный, XIV век — 

белокаменный, XV век — из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с 

историей строительства Московского Кремля. 
 
Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей — основателей городов 

(Ярослав Мудрый — Ярославль, Юрий Долгорукий — Кострома, Переславль-Залесский). 
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Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI–XVII вв., 

Троице-Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде — XIV в.; музей «Ботик» в 

Переславле-Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме 
 
— XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире 

— XII в.). Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга 
 
(XVIII в.). Строительство города. 
 
Санкт-Петербург — морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности города: 

Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская 

крепость (Петровские ворота, Петро-павловский собор). Адмиралтейство. Городской 

остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 
 
Правила безопасного поведения 
 
Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении опытов со стеклянным 

термометром. 
 
Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за помощью 

(советом) к взрослым. 
 
Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет 

дополнительного времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная 

опасность при переходе дороги на «зебре»). 
 
Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. Правила безопасного 

поведения в лесу, в заболоченных местах и местах торфяных разработок. Правила 

безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, переправа через 

водные пространства). 
 
Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной войны 

(заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 
 
4 класс  
 
Основные содержательные линии четвертого класса: Земля — планета Солнечной 

системы; родная страна — Россия; страны и народы мира; человек — часть природы, 

человек — член общества; история Отечества. 
 
Человек и природа  
 
Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с 

размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о возникновении 

Солнца. Планеты Солнечной системы (названия, расположение на орбитах по отношению 

к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 
 
Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных зон 
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России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, 
 
в парк, на луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной 

подстилки, от загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми 

бутылками, осколками стекла). 
 
Родной край — часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 

Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные 

места. Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые 

пояса. 
 
Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Система  органов: 
 
органы чувств, опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная. Роль органов чувств в жизнедеятельности организма. 
 
Человек и общество  
 
Наша родина — Россия. Российская Федерация. Государственная символика Российской 

Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России. Конституция 
 
— Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской 

Федерации. Правительство и Парламент страны. Депутат от субъекта Российской 

Федерации (республика, край, область, города федерального значения (Москва, Санкт-

Петербург, Севастополь), автономный округ, Еврейская автономная область) в 

Парламенте страны как представитель интересов региона. 
 
Россия  —  многонациональная  страна. Народы,  населяющие  Россию. 
 
Русский язык — государственный язык Российской Федерации. Родной край 
 
— часть великой России. Родной город (село, поселок), регион (область, край, 
 
республика). Название. Расположение края на политико-административной карте России. 

Карта родного края. Особенности труда людей родного края (добыча полезных 

ископаемых, растениеводство, животноводство). Народные промыслы. 
 
Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Россией сухопутные 

границы, столицы государств. Морские границы. 

Морская граница России с Аляской (один из штатов США) и Японией. Имена великих 

путешественников и ученых, первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море 

Лаптевых, мыс Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 
 
Страны и народы мира. Япония, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, 
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Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные 

достопримечательности. 
 
Терроризм — международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 г.; Россия, 

г. Беслан, 3 сентября, 2004 г.). 
 
История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины быта и 

труда, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь «из 

варяг в греки» (IX–XI вв.). Крещение Руси (988). Первый на Руси свод законов «Русская 

Правда» (памятник законодательства XI–XII вв.), основание г. Ярославля (988–1010). 

Объединение территорий Древнерусского государства. Выдающиеся люди разных эпох: 

великий князь Владимир Святославович — Красное Солнышко (960–1015), Ярослав 

Владимирович — Ярослав Мудрый (ок. 980–1054), Владимир Мономах (1053–1125), князь 

новгородский и владимирский Александр Невский (1221–1263). Московская Русь: 

основание Москвы (1147), князь Юрий Долгорукий (1090-е – 1157). Первые московские 

князья (период правления): Иван Калита (1325–1340), Дмитрий Донской (1359– 1389). 
 
Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной 

обрядовости. Древние времена — времена многобожия (вера в силы природы). Отличия 

народов друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, 

верующие в единого бога: христиане (Бог — Богочеловек Иисус Христос), мусульмане 

(Аллах — духовная власть и сила), иудеи (Бог — Всевышний как духовная власть и сила), 

буддисты (Будда — духовная связь всех проявлений жизни). 
 
Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). 

Современные сезонные праздники — дань традициям, историческое и культурное 

наследие каждого народа. 
 
Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и исторические 

события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной площади (4 

ноября — День народного единства: борьба Российского государства с иноземными 

захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка, музей-панорама 

«Бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К. Жукову, Вечный 

огонь на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, названия улиц, площадей, 

скверов, проспектов (9 мая — День Победы — память страны о героях Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.); памятник Юрию Гагарину — первому космонавту 

планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям 

космоса», Аллея Героев-космонавтов (12 апреля — День космонавтики); фонтан «Дружба 

народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических Республик). 
 
Правила соблюдения и сохранения здоровья, правила безопасного поведения 
 
Правила соблюдения и сохранения здоровья. Соблюдение правил безопасного поведения 
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во время летних каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, 

несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива, 

соприкосновение с морскими животными в воде). 
 
Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 

Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи. 
 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за 

сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление 

наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить 

очки). 

 

2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской  этики 

4 класс 

Россия – наша Родина . Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, 

русские. Наша Родина – Россия, ее географическое положение, природа, население. 

Радушие и доброжелательность россиян. Россия – многонациональное государство. 

Национальность и раса. Древние города России, их памятники культуры 

Этика и этикет Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. 

Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормыэтикета, их развитие и 

совершенствование. Современные правила поведения, манеры поведения человека, их 

характеристика 

ВежливостьПонятия вежливость, уважение.Происхождение слов здравствуйте,спасибо, 

пожалуйста, их значения.Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет 

приветствия в школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостямлюдей. 

Обида словом, извинение.Этикет разговорной речи. Умениеслушать друг друга 

Добро и зло Понятия добро и зло. Слова с корнемдобро. Тема добра и зла в русских 

народных сказках, былинах. Правиларазговорной речи: громкость голоса, интонация, 

мимика, жесты. Языкжестов. Значение слов. Влияниеслова на взаимоотношения людей. 

Проявление тактичности и сдержанности в споре. Необдуманныепоступки и их 

последствия. Умение прощать – начало доброго отношения к людям. Благожелательность. 

Забота о родных и близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в ней людям. 

Повседневные проявления доброты 

Дружба и порядочность Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении 

дружбы. Качества настоящего друга и их проявление в повседневных 

отношениях.Честность, доброта, порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, 

справедливость. Взаимопонимание, требовательность и ответственность. Проявление 

дружбы всказках, произведениях детской литературы. Понятия-синонимы друг,приятель, 

товарищ. Правила дружбы. Отношения в классном коллективе 

Честностьи искренность Понятия честность и искренность.Из истории традиций по 

выявлениючестности и лжи. Значение выражений о честности («честное слово»,«честно 

исполнять свой долг», «житьпо совести, честно» и др.). Что значит быть честным с самим 

собой, с окружающими. Честность, правдивость и тактичность. Позитивные 

качества честности. Искренность – составная часть честности. Честность по выполнению 

правил поведения в школе и дома, соблюдениюзаконов 

Обычаии обряды русского народаЧто такое обычай и обряд. Из истории обряда 

бракосочетания на РусиРешение вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. 

Венчание.Обычай встречи молодых хлебом-солью. Этикет царского обеда. Особенности 

бракосочетания в современной России 

Терпение и труд Значения слова терпение. Что такоетруд. Трудовые дела в школе и 

дома,их последовательность и систематичность. Постоянные домашние поручения и их 
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выполнение. Значениетруда в жизни человека и общества. Свободный и посильный труд. 

Повседневные дела и техника безопасности в работе. Твои любимые дела.Потребность в 

труде. Сочетание труда умственного и физического. Учеба – важнейший труд школьника 

СемьяСемья– объединение людей разноговозраста, основанное на кровнородственных 

связях. Из истории семьи.Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия – наследственное 

семейноеимя. Происхождение фамилии. Рольродителей в современной семье.Крепость и 

стабильность семьи.Родословная семьи 

Семейные традиции Традиция – передача из поколенияв поколение правил поведения в 

семье, семейных обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции 

семьи, их создание 

Сердце матери Роль матери в семье. День матери вРоссии. Традиция празднования Дня 

матери у народов мира. Материнская любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. 

Мать – творецчеловека. Подарить радость маме.Ответственность мамы за своих детей, 

помощь детей своим родителям.Бережное отношение детей к родителям, родным и 

близким 

Правила твоей жизниСознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приема 

пищи в школе. Этикет школьного праздника. Самообслуживание учащихся. Поддержание 

порядка и чистотыв школе и дома, во дворе дома и наулице. Помощь детей 

родителям.Распорядок дня ученика. Культураобщения сверстников. Особенности 

общения детей между собой и спосторонними взрослыми людьми,соблюдение правил 

личной безопасности. Внимательное отношение кмаленьким детям, престарелым 

иинвалидам, помощь им 

Праздники народов РоссииХристианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь 

дней Масленицы. Великий пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество Христово, 

святки, Крещенский сочельник, Крещение. Праздничныйзастольный этикет. Курбан-

байрам,деньСангхи, обряды народов, свобода совести в наше время.  

Защита Родины – долгкаждого гражданина РФ, служба вВооруженных силах РФ – 

почетнаяобязанность каждого мужчины. Подарочный этикетИтоговое повторение 

Основные знания и умения по этикеи этикету 
 

Основы православной культуры 

 Россия – наша Родина. 

 Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы исламской культуры 

 Россия – наша Родина. 

 Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы буддийской культуры 

 Россия – наша Родина. 

 Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в 
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России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы иудейской культуры 

 Россия – наша Родина. 

 Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) 

в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции.  

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Основы мировых религиозных культур 

 Россия – наша Родина. 

 Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

  

 
2.2.2.9. Изобразительное искусство 

1 класс 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

Изображения всюду вокруг нас. 

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). 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения –. 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 8 ч. 

 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 
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Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу– 
 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

 

2 класс 
 

Чем и как работают художники 
 

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 
 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 
 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 
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3 класс 

Искусство в твоем доме 
 

Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" 

в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался 

ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки 

Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и 

украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в 

изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью 

по белой грунтовке. 

Мамин платок 

Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши 

"Мастера Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. 

Форма предмета и ее украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в 

художников и зрителей или игру в экскурсоводов на выставке работ выполненных в 

течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие 

предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, 

над которыми не работали художники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, 

не существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и одновременно 

открытием. 

 

Искусство на улицах твоего города 
 

Памятники архитектуры – наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги 

и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – 

украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 
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Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). 

Транспорт в городе 

В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему 

не прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается 

одно или несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из 

нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить 

ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками 

деревьев и кустов. Можно играть в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы 

рассказывают о своем городе, о роли художников, которые создают художественный 

облик города. 

Художник и зрелище 
 

В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство 

уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно 

выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем 

уроке можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 

художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 

куклы на уроке. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю 

(коллективная работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 

Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех 

работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и 

родителей.4 

Художник и музей 
 

Музеи в жизни города 

Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 
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Картина-пейзаж 

Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван 

Гога, К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: 

радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий 

пейзаж. 

Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми 

цветами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 

подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой 

скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и 

т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

4 класс 
 1Истоки родного искусства. 

Пейзаж родной земли. Деревня- деревянный мир. Образ красоты человека. Народные 

праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли. 

Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древние города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах. 

Каждый народ – художник. 

Образ художественной культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Образ 

художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры 

средневековой Западной Европы. Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы) 

Искусство объединяет народы. 

Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и 

надежды. Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

2.2.2.10.Музыка 
1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 
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инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на 

инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к 

праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и 

длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, колокольчики и 

др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. 

Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского 

альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности 

к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых 

долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и 

музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как 

основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 

мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 

5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музыкально-

речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» 

(пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на 
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ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с 

простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. 

Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 

наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский 

«Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 

Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. 

Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 

«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих 

жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом 

пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение 

песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового 

характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров 

музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе 

пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация 

под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 

танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная 

импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой 

и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в 

тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение 
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регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 

средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, 

стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по 

нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с 

использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; 

соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  и 

нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 
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родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры 

с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 

Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных 

песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский 

фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор 

имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), 

С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и 
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т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. 

Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по 

слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз 

и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по 

нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах 

октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение 

простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты 

на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном 

стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: 

виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 
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сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в 

прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 

Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. 

Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и 

оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма 

(песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой 

двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. 

Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. 

Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на 

элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 

повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт 

«Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 

музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: 

путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, 

опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. 

Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра 

(характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы 

из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. 

Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование 

метроритма («рисуем музыку»).  
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Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение 

на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов 

театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 

будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных 

жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и 

ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-
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инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций 

участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные 

билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над 

целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в 

детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 

национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового 

пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных 

жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 
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Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) 

в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение элементов 

двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты 

региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 

простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и 

пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского 

народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора 

им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по 

составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру 

исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-

выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение 

хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: 

виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, 

фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в 

исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание 

основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по 

оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра 

различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр 

«соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки 
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пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и 

минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных 

знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-

эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание 

пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма 

рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», 

«Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического 

интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах 

и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх 

с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
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Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 

применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 

классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое 
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содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических 

особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых 

партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, 

ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями 

/ две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; 

соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. 

Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых 

и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение 

простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на 

музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. 

Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к 

пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни 

военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных 

оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с 

самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; 
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разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 

особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в 

опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 

спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. 

Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация 

песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла 

«Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о 

композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 

Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. 

Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил 

Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением 

вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по 

группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на 

основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение 

изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия 

пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке ипроведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», музыканты, художники и тд 
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2.2.2.11.Технология 

 

1 класс 

«Давайте познакомимся»  

Как работать с учебникомЗнакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Материалы и инструменты Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 

Организация рабочего места Рабочее  место.  Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места. Что такое технология Знакомство со 

значением слова «технология» (названия предмета и процесса изготовления изделия). 

Осмысление освоенных умений. Понятие: технология 

«Человек и земля»  
Природный материал Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и 

хранение природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения работы. Изделие: 

«Аппликация из листьев». 

Пластилин Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приёмы работы с пластилином. Выполнение аппликации из 

пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации своей 

деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: композиция. Изделие: 

«Мудрая сова» 

Растения Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство 

с профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие: Изделие: «Получение и сушка семян» Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование 

рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. 

Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. 

Отработка приёмов работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: проект. Изделие: «Овощи из пластилина» 

Бумага Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. Составление 

симметричного орнамента из геометрических фигур.Знакомство с использованием бумаги 

и правилами экономного её расходования. Понятия: шаблон, симметрия, правила 

безопасной работы. Изделия:«Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги» 

Насекомые. Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчёл. Составление плана изготовления изделия по образцу на слайдах. 

Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые материалы, 

пластилин, краски).Изделие: «Пчёлы и соты» 

Дикие животные Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление 

аппликации из журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в 

паре. Проект «Дикие животные».Изделие: «Коллаж «Дикие животные»» 

Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: 

работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, оценка готового 

изделия. 

Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи 

клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги.Изделие: «украшение на 
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елку» Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой 

бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру).Приклеивание бумажного 

изделия мыльным раствором к стеклу. Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные.Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков 

работы с пластилином. Изделие: «Котенок».Такие разные дома.  

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон».Изделие: « Домик из веток». 

Посуда. Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. 

Выполнение разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при 

выполнении изделий для чайного сервиза. Понятия: «сервировка», «сервиз». Проект 

«Чайный сервиз» Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

Свет в доме. Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать 

старинные и современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, 

закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы 

с шилом. Изделие: « Торшер».Мебель Знакомство с видами мебели и материалами, 

которые необходимы для ее изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка 

комнаты и правила ухода за мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного 

картона. Отделка изделия по собственному замыслу. Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их 

которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов 

кукол из ниток по одной технологии. Понятия: «выкройка», «модель» Изделие: «Кукла из 

ниток» 

Учимся шитьЗнакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, 

строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью, 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов 

стежков для оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: 

«Закладка с вышивкой», « Медвежонок», 

Передвижение по землеЗнакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях. Значение средств передвижения для жизни человека. 

Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения деталей. Выполнение 

из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка». 

«Человек и вода»  
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для 

человека и растений.  

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян. Понятие: «рассада». Изделие: 

«Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями 

Питьевая вода. Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона 

развертки и природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного 

в учебнике образца. Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде.Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. 

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя 

технологию его сборки. Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование 

различных материалов на плавучесть.  

Знакомствосо способами и приемами выполнения изделий в технике 

оригами.Осуществление работы над проектом. Понятие: «оригами». Проект: «Речной 

флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

«Человек и воздух» . 
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Использование ветра. Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил 

техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по 

самостоятельному замыслу. Понятие: «флюгер». Изделие: «Вертушка 

Полеты птиц. Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. 

Знакомство со способом созданиямозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении 

техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в 

группе.Понятие: «мозаика». Изделие: «Попугай» 

Полеты человека.Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Выполнение модели самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в 

технике «оригами», размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному 

замыслу. Понятия: «летательные аппараты Изделие: «Самолет», «Парашют» 

«Человек и информация» Способы общения  

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково- символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо», 

Важные телефонные номера, правила движения Знакомство со способами передачи 

информации Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление 

значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. Нахождение безопасного 

маршрута из дома до школы, его графическое изображение.Изделие: Составление 

маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. Понятия: «компьютер», «интернет» 

2 класс 
Вводный урок. Как работать с учебником Как работать с учебником Знакомство с 

учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия 

по разным основаниям. 

«Человек и земля»  
Деятельность человека на землеСпособы обработки земли, значение овощных культур для 

человека. Наблюдение за ростом растений 

Посуда  Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, 

пластилин, термопластика, технология изготовления посуды различными способами. 

Создание проекта «Праздничный стол» 

Народные промыслы  Знакомство с различными народными промыслами, технологией 

изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой 

росписи, истории матрёшки. Изготовление изделий в технике народных промыслов. 

Домашние животные и птицы Значение лошади для человека. Закрепление навыков 

разметки по шаблону. Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, 

семена и др. Свойства природных материалов. Разметка при помощи кальки. 

Самостоятельное составление плана. 

Новый год История ёлочных игрушек Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Строительство Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. 

Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и 

технология работы с ней. 

В доме Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение 

русской печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. 

Изготовление модели печи из пластичного материала. Ткачество. Структура тканей, 

переплетение нитей. Мебель, традиционная для русской избы. Конструирование мебели 

из картона. 

Народный костюм  
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Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. Работа с тканными 

материалами. Шитьѐ.Работа с тканными материалами. Вышивание. 

«Человек и вода» 
Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Рыболовство. Работа с 

природными материалами. Конструирование. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

«Человек и воздух»  
Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Использование ветра. Работа с бумагой. 

Моделирование. Использование ветра. Работа с фольгой. 

«Человек и информация»  
Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные работы). 

Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. Книгопечатание. Работа с различными 

материалами. 

аключительный урок Подведение итогов 

3 класс 
Вводный урок. Как работать с учебником Здравствуй, дорогой друг! Как работать с 

учебником. Путешествуем по городу.Как работать с учебником Повторение изученного в 

предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. Планирование 

изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и технологической карты. 

Критерии оценки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного 

города. Профессиональная деятельность человека в городской среде.Знакомство с 

учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия 

по разным основаниям. 

«Человек и земля»  
Архитектура Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирования при 

изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объемная модель дома. Самостоятельное оформление 

по эскизу.Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. Понятия: архитектура, 

каркас, чертеж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развертка, линии чертежа. 

Городские постройки Назначение городских построек, их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание). Правила 

безопасной работы с плоскогубцами, острогубцами. 

Объемная модель телебашни из проволоки. Понятия: проволока, сверло, кусачки, 

плоскогубцы, телебашня. 

Парк  Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 

Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. Профессии: 

ландшафтный дизайнер, озеленитель, дворник.Понятия: лесопарк, садово-парковое 

искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объемной 

модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, 

оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта. Критерии 

оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани Виды и модели одежды. Школьная форма и 

спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия 

по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. 

Природные и химические волокна. Способы украшения одежды – «вышивка», 

«монограмма». Правила безопасной работы иглой.Различные виды швов с 

использованием пяльцев. Техника выполнения стебельчатого шва. Строчка стебельчатых 

и петельных и крестообразных стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм 
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выполнения аппликации. Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: 

ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, 

аппликация, виды аппликаций, вышивание, монограмма, шов. Практическая работа: 

«Коллекции тканей». 

Изготовление тканей Технологический процесс производства тканей. Производство 

полотна ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, 

уток). Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по 

образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач.Вязание  

Новый технологический процесс – вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и 

назначения вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Понятия: вязание, крючок, воздушные петли.Бисероплетение  

Знакомство с новым материалом – бисером. Виды бисера. Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для 

работы бисером. Леска, ее свойства и особенности. Использование лески при 

изготовлении изделий из бисера.Освоение способов бисероплетения. Понятия: бисер, 

бисероплетение. 

Кафе  Знакомство с работой кафе. Профессиональные особенности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы при 

помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов.Профессии: повар, кулинар, официант. 

Понятия: порция, меню. 

Фруктовый завтрак Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. 

Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). 

Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение 

его стоимости. Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость.Колпачок-цыпленок  

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с 

тканью. Изготовление колпачка для яиц. Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 

Бутерброды Блюда, не требующие тепловой обработки – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. 

Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с 

использованием разных ингредиентов. 

Салфетница Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием 

симметрии. 

Магазин подарков Виды подарков. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии 

(продукте) на ярлыке. Изготовление подарка ко Дню защитника Отечества. Работа с 

пластичными материалами (тестопластика). Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, 

кладовщик, оформитель витрин. Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, 

брелок. 

Золотистая соломка Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом 

природного материала – соломкой. Свойства соломки. Ее использование в декоративно - 

прикладном искусстве. Технологии подготовки соломки – холодный и горячий. 

Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании 

композиции. Понятия: соломка, междоузлия.Упаковка подарков  

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления 

подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или 

ребенку, мальчику или девочке). Учет при выборе оформления подарка его габаритных 

размеров и назначения. Работа с бумагой и картоном. Изготовление коробки для подарка. 

Понятия: упаковка, контраст, тональность. 
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Автомастерская Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объемных фигур.Создание объемной модели грузовика из бумаги. 

Тематическое оформление изделия. Профессии: инженер- конструктор, автослесарь. 

Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, объемная 

фигура, грань. 

Грузовик Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. 

Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых 

деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). Сборка изделия. 

Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

«Человек и вода»  
Мосты Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), 

их назначение. Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление 

модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами 

(картон, нитки, проволока, трубочки из-под коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид 

соединения деталей – натягивание нитей. Понятия: мост, путепровод, виадук, балочный 

мост, висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт Водный транспорт. Виды водного транспорта.Проект: «Водный 

транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. Профессия: 

кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка.Океанариум Океанариум и его 

обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, полуобъемные и 

объемные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой из подручных 

материалов.Проект «Океанариум»Работа с текстильными материалами. Изготовление 

упрощенного варианта мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и 

швов. Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум.Практическая работа: 

«Мягкая игрушка». 

Фонтаны Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. Понятия: 

фонтан, декоративный водоем. 

«Человек и воздух»  
Зоопарк Знакомство с историей возникновения зоопарка в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения 

техники оригами.Работа с бумагой. Изготовление изделий в технике оригами по условным 

обозначениям.Понятия: оригами, бионика.Вертолетная площадка  

Знакомство с особенностями конструкции вертолета. Особенности профессии летчика, 

штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолета. Знакомство с новым 

материалом – пробкой.Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Воздушный шарТехника «папье-маше». Применение техники папье-маше для создания 

предметов быта. Освоение техники «папье-маше». Украшение города и помещений при 

помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных 

шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. Понятия: «папье-

маше».Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную деятельность 

«Человек и информация» Переплетная мастерская Книгопечатание. Основные этапы 

книгопечатания.Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный 

блок, обложка, переплет, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность 

печатника, переплетчика. Переплет книги и его назначение. Декорирование изделия. 

Освоение элементов переплетных работ (переплет листов в книжный блок) при 

изготовлении «Папки достижений». Профессии: печатник, переплетчик. Понятия: 

переплет. 

Почта Способы общения и передачи информации. Почта, телеграф. Особенности работы 

почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. 
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Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка 

почтового отправления. Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: 

корреспонденция, бланк. 

Афиша Программа MicrosoftOffice Word. Правила набора текста. Программа 

MicrosoftWordDocument.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание 

афиши и программки на компьютере. Изделие: «Афиша» Понятия: афиша, панель 

инструментов, текстовый редактор 

4 класс 
«Как работать с учебником»Ориентирование по разделам учебника. Систематизация 

знаний о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и 

критериями оценивания выполнения работы. 

«Человек и земля»  
Вагоностроительный вагон. Знакомство с историей развития железных дорог в России, с 

конструкцией вагонов разного назначения. Составление модели вагона из бумаги, 

картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки 

вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления 

вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, 

хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами 

их добычи и расположением месторождений на территории России. Изготовление модели 

буровой вышки из металлического конструктора. Проектная работа.Малахитовая 

шкатулка  

Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: 

изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») обучающимися. Понятия: 

поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Профессии: мастер по камню.Автомобильный завод  

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, 

так и из сильных обучающихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. 

Овладевать новым приемом – теснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять 

технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из 

фаянса. Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству 

фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика Знакомство с технологией производственного процесса на швейной 

фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при 

помощи сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, 

циркулем.Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, 

утюжильщик.Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная 

фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер.Освоение технологии создания мягкой 

игрушки. Использование умений самостоятельно определять размер деталей по 

слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. 

Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять 

план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием одной 

технологии.Понятия: мягкая игрушка.Обувное производство Знакомство с историей 
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создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. Виды обуви и 

ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви 

(конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного 

процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах работы с ней. 

Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, 

искусственные материалы, синтетические материалы, модельная обувь, размер 

обуви.Деревообрабатывающие производства  

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды 

пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление 

изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика Знакомство с историей и технологией производства кондитерских 

изделий, технологией производства кондитерских изделий, технологией производства 

шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 

Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при 

приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. Профессии: кондитер, 

технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао - тертое, какао-масло, 

конширование. 

Бытовая техника Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни 

людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с 

действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой 

электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки 

настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике 

«витраж». Абажур/ плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, 

электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, 

источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, 

абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов»». 

Тепличное хозяйство Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление 

значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания 

рассады, использование информации на пакетике для определения условий выращивания 

растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. 

Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой.Профессии: агроном, 

овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 

«Человек и вода»  
Водоканал Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни 

человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить 

со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение 

количества расходуемой воды при помощи струи метра.Понятия: водоканал, струемер, 

фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач.Понятия: порт, 

причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение Знакомство с правилами работы и последовательностью создания 

изделий в технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского 

узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: 

макраме. 
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«Человек и воздух»  
Самолётостроение. Ракетостроение. Первоначальные сведения о самолетостроении, о 

функциях самолетов и космических ракет, конструкция самолета и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения 

работать с металлическим конструктором.Профессии: летчик, космонавт. Понятия: 

самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, 

многоступенчатая баллистическая ракета.Ракетоноситель 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из 

картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа.Летательный аппарат.  

Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу. 

«Человек и информация»  
Создание титульного листа Осмысление места и значения информации в жизни человека. 

Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией 

создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и 

использование её особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское 

дело, издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, 

оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, титульный 

лист.Работа с таблицами Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в 

программе MicrosoftWord.Понятия: таблица, строка, столбец.Создание содержания книги  

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаём книгу».Переплётные работы  

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками 

втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление значения 

различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета 

дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, 

переплетная крышка, книжный блок.Итоговый урок.Анализ своей работы на уроках 

технологии, выделение существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. 

Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 
 

 
2.2.2.12.Физическая культура 

1 КЛАСС . 
 

1. Знания о физической культуре 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Физические упражнения. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

1. Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. Организация и 

проведение подвижных игр. Самостоятельные занятия: Составление режима дня. Физические 

упражнения: Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

1. Физическое совершенствование  

1. 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. 
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1. Спортивно – оздоровительная деятельность  

- Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по 

команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; 

размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 

налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами 

в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); 

группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад 

из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх 

и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья, хождение по наклонной гимнастической скамейке. 

- Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением 

рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

- Подвижные и спортивные игры) 

Разнообразные игры (игры разных народов, игры на развитие физических качеств): быстроты, 

ловкости, выносливости, гибкости и силы и качеств личности: активности, ответственности, 

дисциплинированности, смелости, толерантности и т.д., игры, подводящие к спортивной деятельности 

(на материалах видов спорта). Эстафеты, эстафеты с предметами. Характеристика видов деятельности 

учащихся. Участвовать в подвижных играх, соблюдать их правила. Проявлять интерес и желание 

демонстрировать свои физические способности, технику выполнения освоенных двигательных 

действий. Взаимодействовать в парах и группах. Проявлять находчивость в решении игровых задач. 

Проявлять положительные качества личности в процессе игровой деятельности. Осваивать 

универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. Проявлять 

доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и игрокам своей команды в процессе 

игровой деятельности. Интересоваться культурой своего народа, бережно относиться к его традициям, 

обрядам, формам поведения и взаимоотношения. Принимать активное участие в национальных играх, 

включаться в соревновательную деятельность по национальным видам спорта. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», 

«Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», 

«Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с 

использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски 

мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, 

от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Баскетбол: Броски и ловля резинового мяча: стоя на месте подбрасывание, подбрасывание с хлопком, с 

приседаниями, с поворотами, с ударом об пол. Упражнения с резиновым мячом в парах на месте: 

передачи от груди, снизу, от плеча, из-за головы, с отскоком от пола. 

Волейбол (пионербол). Броски и ловля легкого резинового мяча в парах и тройках. Перебрасывание 

через сетку. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале футбола: «Точно в цель», «Мини-футбол». 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технические действия из спортивных игр. 

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в спортивных играх. 

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. 

Выполнять разученные технические приемы спортивных игр в стандартных и вариативных (игровых) 

условиях. Развивать физические качества. Выполнять физические упражнения по заданию учителя. 
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Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. Физические 

упражнения для рук, туловища и ног. Физические упражнения с предметами. Характеристика видов 

деятельности учащихся. Определять, какие части тела участвуют в выполнении физических 

упражнений. Выполнять основные исходные положения (стойки, упоры, седы и приседы и др.), 

собственно физические упражнения и упражнения с предметами. Называть основные исходные 

положения. 

Плавание. Подводящие упражнения: теория и имитацаия плавательных движений на 

суше;; упражнения на согласование работы рук и ног.. 
2 КЛАСС 

 

1. Знания о физической культуре  
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Зарождение Олимпийских игр. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. 

1. Способы физкультурной деятельности  
Закаливание. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Самостоятельные игры и развлечения: 

подвижные игры с элементами спортивных игр. 

III. Физическое совершенствование : 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

2. Спортивно – оздоровительная деятельность 

- Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; мост из положения лёжа на спине. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

- Легкая атлетика  
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты 

шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в длину с места и с 

разбега; со скакалкой. 

- Лыжная подготовка 
Передвижения на лыжах: без палок попеременный ход и одновременный ход (на пологом спуске). 

Спуски. Приседания на спуске. Поднимание предметов на спуске. Подъем «лесенкой». Торможение 

«плугом». Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику передвижения на лыжах. 

Соблюдать технику безопасного поведения. Развивать координацию и выносливость. Оценивать свое 

состояние (ощущение) во время и после занятия по лыжной подготовки. Подвижные и спортивные 

игры. 

- Подвижные и спортивные игры  
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – 

орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Спуск с поворотом», «Подними 

предмет», «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым 

и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по 

дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 

колонне». 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола: «Точно в цель», «Мини-футбол». 
Волейбол: стойки и перемещения; подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале 

волейбола: «Вышибалы через сетку», «Мяч в воздухе», «Пионербол», «Перестрелка». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Плавание. Подводящие упражнения: теория и имитацаия плавательных движений на 

суше;; упражнения на согласование работы рук и ног. 

 
3 КЛАСС 

 

1. Знания о физической культуре  
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Особенности физической культуры разных народов. 

Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Физическая 

нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

1. Способы физкультурной деятельности – 
Самостоятельные занятия. Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). Организация и проведение подвижных игр. Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических упражнений. 

1. Физическое совершенствование: 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

1. Спортивно – оздоровительная деятельность – 

- Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; стойка на 

лопатках, мост из положения лежа на спине. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

 

- Легкая атлетика 

Виды ходьбы. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и в 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1кг.) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
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- Лыжная подготовка  

Передвижение на лыжах: передвижение с лыжными палками. одновременный ход, чередование 

одновременного с попеременным ходом, передвижение со сменой темпа. Эстафеты и игры на лыжах 

Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику передвижения на лыжах. Развивать 

выносливость и координационные способности. Выявлять технические ошибки и исправлять их. 

Проявлять смелость и настойчивость. Преодолевать естественные трудности (мороз, ветер). 

- Подвижные и спортивные игры ) 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; 

подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале футбола: «Точно в цель», «Мини-футбол». 

Волейбол: стойки и перемещения; подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола: «Вышибалы через сетку», «Мяч в воздухе», «Пионербол», 

«Перестрелка». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Плавание. Подводящие упражнения: теория и имитацаия плавательных движений на 

суше;; упражнения на согласование работы рук и ног.. 
 

Содержание учебного предмета «Физическая культура». 4 КЛАСС  
 

1. Знания о физической культуре  
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

1. Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр. Составление режима 

дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью: измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

1. Физическое совершенствование: 

1. Физкультурно-оздоровительная деятельности 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

2. Спортивно – оздоровительная деятельность  

- Гимнастика с основами акробатики  
Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, 

прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

 

- Легкая атлетика 
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Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». Прыжковые упражнения с гимнастической 

скамьей: перепрыгивания, в том числе боком, запрыгивания и спрыгивания, спрыгивания по разные 

стороны от скамьи и т.д. Бег. Стартовое ускорение. Финиширование. Характеристика видов 

деятельности учащихся. Описывать и осваивать технику прыжка в высоту. Проявлять качества силы, 

быстроты, координации. Описывать технику беговых упражнений. Осваивать технику бега разными 

способами. Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных 

сокращений при выполнении беговых упражнений. 

- Лыжная подготовка  
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции Характеристика видов деятельности учащихся. Развивать выносливость, 

проявлять настойчивость. Описывать и осваивать технику передвижения на лыжах разными 

способами. Осваивать универсальные умения контролировать и регулировать величину нагрузки по 

частоте сердечных сокращений. 

 

- Подвижные и спортивные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений 

типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев 

тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам 

(«Мини-баскетбол»). 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры 

на материале футбола: «Точно в цель», «Мини-футбол». 

Волейбол: стойки и перемещения; подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола: «Вышибалы через сетку», «Мяч в воздухе», «Пионербол», 

«Перестрелка». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Плавание. Подводящие упражнения: теория и имитацаия плавательных движений на 

суше;; упражнения на согласование работы рук и ног.. 
 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития,воспитания при получении 

начального общегообразования 

 
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно- досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 

жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки 

у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 
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духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом 

реализации используемых образовательных систем и опыта воспитательной работы 

школы. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи программы: 

формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуренарода; 

воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине,семье; 

воспитывать нравственные качества личностиребёнка, 

способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этическихнорм; 

приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонациональногогосударства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными 

партнерами школы: школьная и сельская библиотека, дом культуры. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступениобразования. 

2.Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами используемыхУМК. 

3.Условия реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитанияучащихся. 

4.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитаниюучащихся. 

5.Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитанияучащихся 

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования, – это: 

Ценность мира 

 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2.как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3.как принципа жизни наЗемле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 
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Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках 

норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Введенско- Слободская ООШ» 

Выпускник начальной школы — это человек: 

-любознательный, активно познающиймир; 

-владеющий основами уменияучиться; 

-любящий родной край и своюстрану; 

-уважающий и принимающий ценности семьи иобщества; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя иокружающих. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма  

гражданского общества. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светскойэтике. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности 

как целеустремленность и настойчивость,бережливость. 

4.Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к 

здоровому образужизни. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
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воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека 

за окружающуюсреду. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, 

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства, ценностьтворчества. 

Условия реализации программы  духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1.В школе организованы подпространства: тематически оформленные стенды, 

используемые в воспитательном процессе, наличие специально оборудованного зала для 

проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов и т.п.), 

позволяющиеучащимся: 

2.изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальнымипартнерами; 

3.осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образажизни. 

4.В МБОУ «Введенско- Слободская ООШ»» реализуются следующие целевыепрограммы: 

«Бессмертный полк» – программа предполагает организацию различных очных и заочных 

экскурсий, содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным, патриотическим 

воспитанием учащихся. 

5.Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

-в содержании и построении уроков; 

-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

-в характере общения и сотрудничества взрослого иребенка; 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельностиучащихся; 

-в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности исмысла; 

-в личном примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

-нравственного примерапедагога; 

-социально-педагогическогопартнёрства; 

-индивидуально-личностного развитияребёнка; 

-интегративности программ духовно-нравственноговоспитания; 

-социальной востребованностивоспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, библиотеки, дома 

культуры, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, 

решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе» нравственные 

нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог 

должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 
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ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности  по духовно-

нравственному развитию и воспитаниюучащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

-повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год ит.п. 

-совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников,акции: 

-День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, постановки ко 

Дню учителя и Дню мамы и т.п. 

-расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьныхакций. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

-сентябрь (День знаний);

-октябрь (День пожилыхлюдей);

-ноябрь (День Матери, День ГероевОтечества);

-декабрь (Новый год);

-февраль (Зарница, День защитникаОтечества);

-март (8 марта);

-апрель ( трудовые десанты);

-май (праздники, посвященные «Дню Победы»)

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

-Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностямчеловека: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшемупоколению; 

-элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотическогодолга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории икультуры; 

-опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурнойкоммуникации; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

-Воспитание нравственных чувств и этическогосознания: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальныхгрупп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственныминормами; 

-уважительное отношение к традиционнымрелигиям; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
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находящемуся в труднойситуации; 

-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 кмладшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

кним. 

1.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,жизни: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества,трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебномутруду; 

-элементарные представления о различныхпрофессиях; 

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми ивзрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созданиянового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимойдеятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческойдеятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезнойдеятельности. 

2.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образужизни: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающихлюдей; 

-элементарные    представления  о взаимообусловленности физического  

нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающейдеятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда итворчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровьечеловека. 

3.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

-ценностное отношение кприроде; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения кприроде; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по местужительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах,проектах. 

4.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическоевоспитание): 

-первоначальные умения видеть красоту в окружающеммире; 

-первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступкахлюдей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народовРоссии; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самомусебе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видахтворчества; 
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мотивация  к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения исемьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждениядетей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения 

идр.);

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм идр.);

-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).

-Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования основ 

экологической культуры, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от25.09.2000); 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от28.03.2002); 

Гигиенические  требования условиям   реализации   основной образовательной 

программы начального общегообразования; 

Программа формирования основ экологической культуры, ценности здоровья и здорового 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологическиеусловия;факторы риска, 

имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;активно 

формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения,привычек; особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения кздоровью. 

1.Цель программы: охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование 

навыков организации здорового образа жизни посредством развития 
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здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; воспитание экологически 

целесообразного поведения. 

Задачи: 

-привести условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническиминормами; 

-обеспечить благоприятный  психологический  и  эмоциональный микроклимат в 

коллективе; 

Оказывать психологическую   помощь  ребенку, способствующую сохранению его 

физического и психическогоздоровья; 

-формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающиммиром; 

формировать представлений у детей о природе как среде жизнедеятельности человека, об 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье (научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; дать представление с учётом принципа 

информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков 

и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; дать представление о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; обучить 

элементарным навыкам эмоциональнойразгрузки); 

-формировать потребность проявлять активность в решении экологическихпроблем; 

-развивать экологическоемышление; 

-повышатьпсихологическую ипедагогическую  грамотность  родителей;  изменить 

отношение родителей к проблемам сохранения здоровьядетей; 

-организовать  мониторинг. 

Результаты деятельности 

-Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности,  требованиям охраны здоровья и охраны 

трудаобучающихся; 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапахобучения; 

-полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, всекциях); 

-рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общегообразования; 

-сформированность основ экологическойкультуры; 

-сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающихлюдей; 

-получение первоначального личного опыта здоровьесберегающейдеятельности; 

-углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 

родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения; 

-эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

-снижение показателя заболеваемости учащихся; 

-уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детейнавыков 

критического мышления и стереотипов позитивногоповедения. 

2.Направления деятельности программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
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В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время. 

В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Классы и школа эстетически оформлены. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватели 

физической культуры. 

3.Модели организации работы, виды деятельности Реализация программы в 

урочной  деятельности 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов учебно-методических комплектов «Школа Росии». 

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» — 

это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье»,   «Наша  безопасность»,   

«Как   устроен  мир»,   «Путешествия»  (и   учебный проект «Путешествуем в  

безопасности»)идр.итемы:«Красная  книга», «Почва нуждается в охране», 

«Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему  в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» идр. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о 

сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 

В предметной области  «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В предмете«Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Обучающиеся 

приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийскихигр. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельностиобучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса строится с учетомгигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях), к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 
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В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают индивидуальные 

особенности развития. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

-полноценная работа с обучающимися всех групп здоровья; 

-рациональная  организация уроков физической культуры занятий активно- 

двигательного характера на ступени начального общегообразования; 

-организация динамическойпаузы; 

-организация вводной гимнастики, динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательнойактивности; 

-организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней   

здоровья, соревнований, походов ит.п.); 

Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование экологической 

культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: систему 

тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, 

факультативные занятия, проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, 

праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение уроков здоровья. 

Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 

Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов 

(медицинского работника, классных руководителей) по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, профилактики вредных привычек; организация совместной работы 

педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной 

природы, охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительнойнаправленности. 

Совместные мероприятия 

-Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивнаясемья» 

Совместные дни  здоровья 

Соревнования «Весёлые старты» 

Проект «Благоустройство школы» 

Выпуск памяток для родителей 

Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашнихзаданий. 

Как сделать зарядку любимой привычкойребёнка. 

Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть вбеду. 

Как сформировать у детей правильное отношение к своемуздоровью. 

Организация безопасного взаимодействия ребёнка скомпьютером. 
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Упражнения для тренировкизрения. 

Упражнения для коррекции плоскостопия. 

Упражнения для красивойосанки. 

Упражнения для глаз при работе скомпьютером. 

Схема режима дня младшихшкольников. 

Правила поведения детей передсном. 

Встречи с психологом, медицинским работником. Консультации психолога, 

медицинского работника.Внеурочная деятельностьУчастие   в    конкурсах:   конкурсы   

рисунков   («Я    за  здоровый    образ    жизни»,«Безопасность  на  воде»,     

«Безопасное  движение»,  «Нет   -     вредным привычкам!», 

«Правильное питание», «Береги природу», «Наш край», «Наш мир» и др.), конкурсы 

проектов («Дорога в школу», «Как сохранить здоровье», «Экономия воды», «Влияние 

загрязнения окружающей среды на рост растений» и др.), конкурсы сочинений. 

Организация занятий во внеурочное время (велоспорт, настольный теннис, лыжная 

подготовка, баскетбол, подвижные игры, занятия внеурочной деятельности) 

Организация физической активности (3 урока физической культуры в неделю, 

ежедневная вводная гимнастика до уроков, физминутки на уроках, дыхательная и 

артикуляционная гимнастики на уроках, организация ролевых и подвижных 

дидактических игр на уроках, динамические паузы, игровые перемены, подвижные игры 

на воздухе, экскурсии) 

Интересные встречи (с тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, медицинскими 

работниками, работниками лесхоза, МЧС) 

Спортивные соревнования. Дни здоровья.Тематические месячники. 

Библиотечные тематические уроки («Природа Татарстана», «Красная книга 

Татарстана», «Заповедники Татарстана», «Птицы родного края», «Кто в лесу живёт, что 

в лесу растёт» и др.) 

Акции («Школьный дворик», «Альтернативная елка», «Чистый класс», «Школьный 

цветник», «Покормите птиц зимой» и др.) 

Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники, 

экскурсии, походы и др.) 

Выпуск памяток 

-Упражнения для глаз. 

-Упражнения для профилактики нарушениязрения. 

-Гимнастика для артикуляционногоаппарата. 

-Правила безопасного обращения сэлектроприборами. 

-Правила личной безопасности вдоме. 

-Правила личной безопасности наулице. 

-Как не стать жертвойпреступника. 

Как вести себя в лесу. (и др.) 

4.Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей 

представляет собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу 

состояния физического здоровья обучающихся, их физического развития, является 

частью социально- гигиенического мониторинга, проводимогобольницей. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

-установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровьяучащихся; 

-определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровьеучащихся; 
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прогнозирование состояния физического здоровья. Мониторинг включает всебя: 

-наблюдение за состоянием физического здоровья и развитиядетей; 

-распределение обучающихся по группамздоровья; 

-охват обучающихся горячимпитанием; 

-пропуски обучающимися уроков поболезни; 

-участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различногоуровня; 

-занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-

оздоровительной направленности; 

-сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развитияучащихся; 

-подготовка предложений по вопросам укрепленияздоровья; 

-мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении. 

Критерии здоровья: 

1показатели развитости средств сохранения и развитияздоровья: 

наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительныхмероприятий); 

-обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 

-количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении; 

2.результативныепоказатели: 

-соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

-коэффициентзаболеваемости; 

-динамика групприска; 

-спортивные достиженияучащихся: 

-отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физическойподготовленности; 

-динамика показателей здоровьяпедагогов; 

-число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

 

5.Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья  (медосмотры); 

оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит 

учитель физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к 

школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог); анализ данных 

медицинских осмотров; анализ данных по сезонной заболеваемости, по 

распространѐнности астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам 

здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед 

началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного 

процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиеническихтребований. 

1.Диагностические методики: Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, 

Самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса идр. 
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2.Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», 

«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной 

оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест-анкета для ориентировочной оценки 

риска нарушений зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска 

ухудшения здоровья и др. 

3.Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе идр. Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

обеспечивает: 

- высокую рейтинговую оценку деятельности МБОУ «Введенско- Слободская ООШ» 

-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 

звенашколы; 

-повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг кдругу;снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и 

подростковойсреде; 

-результаты экспрессдиагностики показателей здоровьяшкольников; 

-положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законныхпредставителей).  
2.5.Программа коррекционнойработы 

Программа коррекционной работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Введенско- Слободская основная общеобразовательная школа» 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального 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 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательногопроцесса. 

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 
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общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность 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 возможностямиздоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,детейинвалидов; 

-определение особенностей организации образовательнойдеятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью еговыраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции 

вобразовательнойорганизации; 

-осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогическойкомиссии); 

-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 

образовательнойорганизации; 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей сОВЗ; 

-оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другимвопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблемуребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным  

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода кеёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 
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образовательнойорганизации; 

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, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическимиработниками. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий 

Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной  помощи; 

-раннюю  (с  первых  дней пребывания  ребёнка в образовательной  организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностейадаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разногопрофиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервныхвозможностей; 

-изучение развития  эмоциональноволевой  сферы и  личностных  особенностей 

обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка сОВЗ; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

-анализ успешности коррекционноразвивающейработы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательнымипотребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностейобучения; 

-системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений вразвитии; 

-коррекцию и развитие высших психическихфункций; 

-развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

-социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательныхотношений; 

-консультирование специалистами  педагогов по  выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся сОВЗ; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка сОВЗ. 
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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 сОВЗ; 

-проведение тематических выступлений для педагоговиродителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей сОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специальногосопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категориидетей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

I этап (5 класс) . Переход учащегося на новый уровень образования 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения учащихся на уровне основного общего 

образования. Особое значение придается созданию условий для успешной социально-

психологической адаптации к новой социальной ситуации. По своим задачам этот этап 

обеспечивается психологическими программами и формами работы с детьми. Главное – 

создание в рамках образовательной среды психологических условий успешной 

адаптации. Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. 

Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о 

формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу 

педагогов или родителей учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного 

периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация 

учения, самочувствие, тревожность. 

 

1.Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации учащихся к учебномупроцессу. 

2Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

3.Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 
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возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление 

позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4.Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 

обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по 

результатам работы консилиума), обучающимися, испытывающими временные 

трудности адаптационного периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной 

школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать 

у учащихся коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных 

отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных 

правил. В рамках реализации этого направления может быть использована успешно 

апробированная программа по психологии для учащихся средней  школы «Психология» 

И.В. Дубровиной, программаСелевко. 

5Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности попсихолого- 

педагогическому сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ 

 

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 
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Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиляв 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной  сферребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательнойорганизации,которыепредоставляютмногопрофильнуюпомощьребёнкуи

его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

-сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации,  социализации, 

здоровьесбережения  детей с  ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

-сотрудничество с родительскойобщественностью. 

 
 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

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. 

Кадровые условия реализации программы 

Педагогические сотрудники МБОУ «Введенско- Слободская ООШ» ВМР РТ имеют 

Классный 

руководитель 

 является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы сучащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и даетпервичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 оказывает консультативную помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

 курирует работуПМПк; 

 взаимодействует с МДОУ, МПМПК, лечебнымиучреждениями; 

 осуществляет просвещение родителей по проблемамздоровья 
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базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью. Педагоги ОУ прошли 

обучение и владеют современными образовательными технологиями. В педагогическом 

коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог - 

психолог, социальный педагог, библиотекарь. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогическойкомиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортногопсихоэмоциональногорежима;использованиесовременных 

Педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 
-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,  

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционныхзанятиях); 

-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) физическогоразвития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающийинструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, 

учителялогопеда, учителядефектолога идр. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 
 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

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 
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квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 

*многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребёнка; 

*составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

В качестве важного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает: 

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. 

Управление реализацией программы 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей 

начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1.Своевременное выявление обучающихся «группыриска». 

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 качестваздоровья. 

остижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП 

ООО.Одним из требований к введению ФГОС является соблюдение психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, которые должны обеспечивать к школьному обучению через: 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый,формирование 

психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, педагогических и 

административных работников, 

вариативность направлений и форм психолого-педагогического сопровождения. 

Поскольку факторами риска в нарушении процесса формирования учебной деятельности 

детей могут являться практически все участники учебных отношений, программа 

психолого-педагогического сопровождения нацелена на вовлечение в нее не только 

учеников и учителей, но и родителей, а также всех остальных участников учебно-

воспитательного процесса(администрация школы, социальный педагог, 

психолог).Основными теоретическими понятиями являются: адаптация, школьная 

дезадаптация, универсальные учебные действия. Таким образом, мы включаем в состав 

показателя «адаптированность» к школьному обучению следующие 

составляющие:сформированность познавательных универсальных учебных действий и 

общий уровень интеллектуального развития 

эмоционально-физиологическое благополучие (характер самооценки, преобладающий 

эмоциональный фон, физиологическая работоспособность) 

состояние системы отношений «ученик-учитель»поведенческие реакции как показатель 

сформированности «позиции школьника» (гиперактивность, частые нарушения правил 

поведения в школе, агрессивные реакции по отношению к одноклассникам) 

уровень развития мотивации к школьному обучению удовлетворенность родителей 

процессом и результатом обучения. В широком значении термин «универсальные 

учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 
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мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

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

повышенияэффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; создание 

условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1.Учебный план начального общегообразования  разработан на основе: 
 

-Закона Российской Федерации (от 29.12.2012 №273-ФЗ) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015. 

-Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации»;  
-федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию  в образовательном 

процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию;  
-СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189); 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ (от 04.07.2014 № 41) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68-ЗРТ) «Об образовании»; 
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 “О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413”;    
- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Введенско-
Слободскаяосновная общеобразовательная школа»Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан от 27.06.2019 приказ №571 ;  
- Образовательных программ школы. 
 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 
 
Учебный план для 1-4 класс содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 
 
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 
действующими санитарными нормами. 

     Учебный план как важнейшая составляющая основной образовательной программы 

МБОУ «Введенско-Слободская основная общеобразовательная школа » предусматривает: 
 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по УМК «Школа России» всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

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

деятельности, в том числе социальной практики, с  использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-
исследовательской деятельности; 
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 

Часы из части, формируемые участниками образовательных отношений, 
используется на изучение курса во 2-3 классах 
 

• Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса 2 часа в неделю. 
 

Учебный предмет «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» является 

интегрированным.В содержание данного предмета в качестве модулей включаются 

элементы основ безопасности жизнедеятельности, а также разделы социально-

гуманитарной направленности. 
 
Учебная область «Искусство» представлен двумя учебными предметами:  
«Изобразительное искусство (ИЗО)» и «Музыка». 
 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 

изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. В 2019-2020 учебном году по заявлениям 

родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы светской этики». 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) через формы, указанные в Основной 
образовательной программе начального общего образования МБОУ «Введенско- 
Слободская ООШ» В рамках внеурочной деятельности ФГОС начального общего 
образования в 1 классах проводятся занятия по английскому языку. Объем курса 
составляет 33 академических часа израсчета 1 час в неделю.  

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

изучаются с учетом мнения  родителей( законных представителей) 

 
 

Промежуточная аттестация обучающихся1-4 классов проводится в следующих формах: 

годовая отметка, контрольная работа, диктант, тестирование, проектная работа, тест. 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1класса осуществляется качественно, без 

фиксации достижений учащихся в электронном журнале в виде отметок. 
 
 

Учебный план для 1-4 классов  
МБОУ «Введенско- Слободская основная общеобразовательная школа » 

Верхнеуслонского муниципального района РТ 

 

 

Предметные Учебные предметы 1 класс  2 класс 3 класс 4 класс Всего 

области       часов 

        

 Обязательная часть Всего в  Всего в Всего в Всего в  

  неделю/год неделю/год неделю/год 

неделю/го
д  

Русский язык и Русский язык 4/132  5/170 5/170 5/170 19/642 

литературное        

чтение        

 Литературное чтение 2/66  3/105 3/105 3/105 11/381 

        

Родной язык и Родной язык       

литературное  2/66  2/70 2/70 2/70 8/276 

чтение        

на родном языке        
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 Литературное чтение       

 на родном 1/33  1/35 1/35 1/35 4/138 

        

 языке       

Иностранный язык Иностранный язык –  2/70 2/70 2/70 6/210 

 (английский язык)       

        

Математика и Математика и 4/132  4/140 4/140 4/140 16/552 

информатика информатика       

        

Обществознание и Обществознание и 2/66  2/70 2/70 2/70 8/276 

естествознание естествознание       

(Окружающий (Окружающий       

мир) мир)       

Основы Основы религиозных –  - - 1/35 1/35 

религиозных культур и светской       

культур и светской этики       

этики        

Искусство Музыка 1/33  1/35 1/35 1/35 4/138 

        

 Изобразительное 1/33  1/35 1/35 1/35 4/138 

 искусство       

Технология Технология 1/33  1/35 1/35 1/35 4/138 

Физическая Физическая культура 3/99  3/105 3/105 3/105 12/414 

культура        

Итого:  21/693  25/870 25/870 26/905 97/3338 

Часть, формируемая участниками –  1/35 1/35 - 2/70 

образовательных отношений       

Максимально допустимая недельная 21/693  26/905 26/905 26/905 99/3408 

нагрузка        
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3.2. Календарный учебный график МБОУ «Введенско- Слободская основная  

общеобразовательная школа» 

Календарный учебный график является обязательным нормативным документом школы. 

Он предназначен для четкой организации образовательного процесса в школе, 

организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. Календарный 

учебный график принимается педагогическим советом школы, и утверждается приказом 

директора школы до начала учебного года.  

В календарном учебном графике отражены все элементы работы, касающиеся режима, 

продолжительности учебных четвертей, полугодий, уроков, промежуточной аттестации. В 

календарный учебный график включены: 

 дата начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей, полугодий; 

 сроки и продолжительность каникул.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с действующими 

законодательными актами РФ и РТ, Уставом школы, составляется на учебный год. 

Режим функционирования учреждения с 7.00 до 17.00 по шестидневной рабочей неделе, 

выходной день - воскресенье.  

1. Календарные периоды учебного года  

1.1. Дата начала учебного года: в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки на текущий учебный год.  

1.2. Дата окончания учебного года: 

В соответствии с приказом МКУ«Отдел образования Верхнеуслонского муниципального 

района» «Об окончании учебного года». 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 - 1-е классы – 33 недели; 

 - 2-4-е классы – 35 недель. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях. 

В 1-х классах учебные периоды составляют четыре четверти.  

Продолжительность учебных недель: 

1 четверть – 8 недель; 

2 четверть – 7 недель; 

3 четверть – 9 недель; 

4 четверть – 8 недель.  

Всего 33 учебные недели. 

Во 2-4-х классах учебные периоды составляют четыре четверти.  

Продолжтельность учебных недель: 

1 четверть – 9 недель; 

2 четверть – 7 недель; 

3 четверть – 10 недель; 

4 четверть – 9 недель. 

Всего 35 учебные недели. 

2.2. Продолжительность каникул. 

В 1-х классах: 

осенние каникулы – 7 календарных дней; 

зимние каникулы – 14 календарных дней; 

дополнительные каникулы – 7 дней; 

весенние каникулы – 9 календарных дней. 

Итого - 37 календарных дней. 

Во  2-4-х классах продолжительность составляет: 

осенние каникулы – 7 календарных дней; 

зимние каникулы – 14 календарных дней; 

весенние каникулы – 9 календарных дней. 

Итого - 30 календарных дней. 
 

1. Внеурочной деятельности предусматривается во второй половине дня    
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2.  с 13.30 до 15.00 часов 

В режиме 5 - дневной недели обучаются (классы) 1 классы В режиме 6- дневной недели 

обучаются (классы) 2-4классы 

Сменность: 1 смена (классы): все классы 

Начало учебных занятий: 8.30часов 

Продолжительность  уроков: 

2-4 кл. – 45 мин; 

1 кл. – 35 мин (со второго полугодия 45 мин.). 

Расписание звонков: 
 

1-4 классы 

1 урок – 8.30-9.15 

2 урок – 9.35-10.20 

3урок –10.30-11.15 

4урок –11.25-12.10 

5урок –12.30-13.15 

Внеурочная деятельность  в школе проводится во второй половине дня с 13.30-15.00 часов 

Промежуточная аттестация с 1 по 4 классы проводится по утвержденному 

директором школы графику с 18 мая по 25 мая в формах: диктант, контрольная 

работа, тест, проектная работа, годовая отметка. 

 
3.3. План вне урочнойдеятельности 

Нормативно-правовая и документальная основа: 

1.Закон Российской Федерации « Обобразовании». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начальногообщего 

образования, основного общего образования, среднего общегообразования 

2.Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации. 

3.Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса вОУ. 

4.Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федеральногогосударственного 

образовательного стандарта общегообразования» 

5.Письмо Министерства образования и науки РФ № 28-51-391/16 от 20.05.2003 «О 

реализации дополнительных образовательных программ вучреждениях дополнительного 

образования детей» 
6.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Приложение 

6.Рекомендации к организации и режиму работы групп продленного дня), утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. №189 

7.Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 

24.11.2015 г. «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 

рег. Номер40154) 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования, основного общего образования. Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность является продолжением урочной деятельности и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 
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преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в 

среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается 

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности 

системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки. 

ФГОС нового поколения предъявляют особые требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ. Данные результаты структурируются в 

соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности. Типологически 

образовательные результаты представлены следующим образом: 

-предметные; 

-метапредметные; 

-личностные. 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается 

«усвоение обучаемым конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения  проблем, 

опыта творческой деятельности». Метапредметныерезультаты понимаются как 

«освоенные обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях». Личностные результаты должны 

отразиться в сформированности системы ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам в образовательномпроцессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения 

значительное внимание уделяют метапредметным и личностным образовательным 

результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, 

развитием их личностных компетенций, профориентацию.  

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
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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 по внеурочной деятельности могут быть использованы на ведение 

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

Направления и виды внеурочной деятельности определяются общеобразовательным 

учреждением в соответствии с основной образовательной программой образования. 

Классный руководитель проводит анкетирование учащихся и их родителейс 

представлением основных направлений внеурочнойдеятельности. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

-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, семьямиобучающихся; 

-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. 

Принципы программы: 

Включение учащихся в активнуюдеятельность.

Доступность инаглядность.

Связь теории спрактикой.

Учёт возрастных особенностей.

Сочетание индивидуальных и коллективных формдеятельности.

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого ксложному).

Направления реализации программы 

Программа  организации   внеурочной  деятельности  реализуются  из  направлений 

деятельности. 

Духовно-нравственное; 
спортивно-оздоровительное; 
социальное; 
общеинтеллектуальное; 
общекультурное. 
Формы внеурочной деятельности по направлениям. 

1.Спортивно-оздоровительное: 

Работа спортивных секций по волейболу, бадминтону. 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. Участие в районных и 

городских спортивных соревнованиях. Проведение классных часов «Полезные 

привычки», «Разговор о правильном питании» и т.д. 

2.Духовно-нравственное 

Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами-пограничниками, «Уроки мужества». 
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Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян. Встречи с участниками «горячих 

точек». Тематические классные часы. Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

Конкурсы 

рисунков.Различныеэкологическиеакции,социальныеакции.Работаврамкахдвижений 

«Юный инспектор движения», Форпост. 

3.Общекультурное 

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. 

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, города, республики. 

5.Социальное 

Трудовые десанты. Генеральная уборка, дежурство, работа на пришкольном участке. 

Классные часы 

План распределения часов внеурочной деятельности  

для обучающихся 1-4 классов по направлениям: 

Направление  

 

Название Классы  

Итого 

 1 

класс 

3 чел. 

2 

класс 

4чел. 

3 

класс 

4 

чел. 

4 

класс 

2 чел. 

Общеинтеллектуальное 

 

Фантазеры 1 час  1 час  2 

Портфолио 1часа  1 час  2 

Безопасное детство  1  1 час 2 

Почемучки  1ч  1ч 2 

«Английский язык» 1 

час 

   1 

Общекультурное, духовно 

- нравственное 

Уроки нравственности»  1 час  1 час 2 

«Культура общения» 1 час  1 час  2 

Общекультурное «Волшебные  

краски» 

1 час  1 час   

«Веселые нотки»   1  

час 
1 час 2 

Социальное «Интересные места и 

достопримечательности 

Республики Татарстан 

  1 час  1 

Спортивно - 

оздоровительное 

Тропинка к здоровью  1 час  1 час 2 

 В здоровом теле – 

здоровый дух 

1час  1час  2 

 Юный чемпион  1 час  1 час 2 

Итого 6/33 5/34 7/34 6/34 24/810 

 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиямиСтандарта 

Общая характеристика условий реализации ООП 

Основная образовательная программа начального общего  образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Введенско- слободская  основная 

общеобразовательная школа» , определяет ее специфику с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей социального окружения образовательного учреждения 

(с.Введенская Слобода). 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 
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-определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного 

подразделения школы, для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также 

общественно-полезной, социальнойпрактики; 

-сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные программы 

курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по 

трем составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные  

компетентности), основы ключевых компетентностей (информационная, учебная и 

коммуникативная грамотность) и социальный опыт (личностныерезультаты); 

-обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны педагогов; 

-предоставляет возможность обучающимся и их родителям разные формы получения 

начального общего образования через использование информационной средышколы; 

-предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в 

сочетании с внеурочной работой для формирования современного качестваобразования. 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и 

обязанности, которые закреплены в Уставе школы и локальных нормативных актах 

образовательногоучреждения. 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельныхсодержательных 

разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ 

курсов,модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных 

материаловпо отдельным учебнымкурсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекциипрограммы 

Методическое 

объединение учителей 

школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует 

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочиепрограммы 

учебных, развивающих курсов и образовательныхмодулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его 

итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебныйгод; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативныхактов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемымирезультатами 

начальногообразования 

Учителя других ступеней 

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

- участвуют в обсуждениипрограммы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатовее 

освоения 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП 

НОО; 

- выносит текст программы на рассмотрение и утверждение 

высшим управляющим органом образовательногоучреждения; 

- определяет условия перезачета курсов и модулей, освоенныхв 

разных формах и образовательныхучреждениях 

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или)его 

заместителя о ходе выполненияпрограммы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для 

реализации ООПНОО 

-принимает локальные акты по ФГОС НОО 
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Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утвержденияООП; 

- участвует в разработке и обсуждениипрограммы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и 

производят оценку достижений отдельных результатовее 

выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполненияООП; 

- обеспечивает условия для реализациипрограммы 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу 

нарасширение состава развивающих курсов, образовательных 

модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и 

ихсоотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализацииООП; 

- участвуют в оценке выполненияпрограммы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеет право на перезачет 

соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенныхв 

других формах образования и других ОУ, освобождающий 

обучающегося от необходимости их повторногоизучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки всезадания, 

предусмотренныеООП 

 
 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Введенско- Слободская ООШ», полностью соответствует существующим 

гигиеническим нормативам и соответствует объемам государственного бюджетного 

финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует гигиеническим требованиям к максимальным 

величинам образовательной нагрузки учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Новая система оплаты труда предполагает учет разных форм участия учителя в 

образовательном процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает 

возможность оплаты работы учителя и других работников школы с учащимися. 

Особые требования в ходе реализацииООП предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными 

особенностями и возможностями младших школьников и должны обеспечивать 

образовательный процесс с учетом этих факторов: 

-расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьнойжизни; 

-организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к 

письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативныхтехнологий; 

-использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач 

науроке; 

-использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляетсяОУ). 

-При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что  все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность 



289  

-Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей начальной ступени образования. 

-Информатизация начального образования ориентировано на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

-Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств 

ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 

учащихся. 
 

3.4.1.Кадровые условия реализацииООП 

Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, 

выполняющих следующие функции: 

№ Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1 учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательных оношений 

2 

2 Классный 

руководитель 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

2 

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 

обработкеинформации 

1 

4 Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

2 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального общего 

образования: 

-обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации ипр.); 

-способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

-формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая ихученикам); 
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-создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

-поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т.п.; 

-создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимымделам. 

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. Принципом 

совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с 

Комплексном модернизации образования принимается бюджетирование, 
ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении 

является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных 

задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированныхкомпетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления результативности образования 

не столько в отметках и результатах ОГЭ, сколько в показателях развития 

компетентностей учащихся. Новая результативность – это способность 

строитьотношенияв ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает четких 

алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

-учебно-предметныекомпетентности; 

-ключевые  компетентности  (надпредметные  знания, умения, способности 

-решать личностные и социально значимыепроблемы); 

-показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровьяучащихся. 

 

Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии 

оценки 

Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентност

ей у учащихся 

(предметные 

результаты) 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания 

на практике, способность к 

обучению, способность 

адаптации к новым ситуациям, 

 позитивная динамика уровня 

обученности учащихся  запериод от 

сентября к маю месяцу, от мая одного 

года к маю    месяцу следующего 

учебногогода; 

 увеличение  количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных мероприятиях

 школьного, 

окружного,городского, регионального, 
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способность генерировать идеи, 

воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, впервую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализмеи 

эффективности работы учителя. 

федерального и международных 

уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды 

различного уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества 

творческих (научных, проектных и 

других) работ учащихся по данному

  предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором данного критерия могут 

служить награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а также    

реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. 

Индикаторами данного показателя 

могут быть численность, посещаемость 

и сохранность контингента учащихся 

подтверждаемые соответствующими 

документами и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

Сформированность данного типа 

компетентности предполагает 
 активность учащихся в жизни и 

решении проблем класса, 

компетентност

ей (личностные 

результаты) 

способность учащихся брать на 

себя ответственность, 

участвовать в совместном 

принятии решений, участвовать в 

функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

школы и окружающего социума 

посредством     участия  в 

институтах школьного 

самоуправления, социальных проектах. 

Индикатором по данному критерию 

могут являться официальные письма 

благодарности,   отзывы, 

положительная информация в СМИ о 

деятельности учащихся ОУ 

(волонтерское движение, 

благотворительные акции и др.); 

 сформированность правового 

поведения. Индикатором по данному 

критерию могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты участия в 

конкурсах на знание

 основ законодательства РФ; 

 процент  успешно 

социализирующихся   детей 

группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 

 наличие  индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение 

  доступного 

образования. Индикатором по данному 
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критерию может быть доля 

школьников, обучающихся по

 индивидуальным образовательным 

программам; 

 участие в разнообразных 

межвозрастных социально 

значимых проектах. 

Индикатором по данному критерию 

может быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных 

проектах. 

Формирование 

поликультурны

х 

компетентност

ей (личностные 

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание 

различий между культурами, 

уважение к представителям иных 

культур, способность жить и 

находить общий язык с людьми 

других культур, языков, религий. 

 результаты исследования 

толерантности в классе; 

 отсутствие конфликтов на 

межнациональной и 

межконфессиональной почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором          по    данному 

критерию        могут      являться 

  различные документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной 

поддержки и дружбы между 

представителями различных 

социальных  слоев, 

национальностей и конфессий. 

Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес 

учащихся школы(класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции учащихся в 

глобальное сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 
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Формирование 

общекультурно

й 

компетентност

и (личностные 

результаты) 

Содержание данного критерия 

отражает духовно-нравственное 

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной 

саморазвивающейся личности в 

мире человека, природы и 

техники. 

 формирование культуры 

здоровье сбережения. Индикатор 

– доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих мероприятиях 

различноговида; 

 увеличение  количества 

учащихся, участвующих в спортивных

 соревнованиях различного уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение   количества 

учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, народные 

промыслы) видами деятельности. 

Индикатор – награды,   полученные

 по результатам участия  в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а 

также реестр участников 

 конкурсных мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной 

деятельности; 

 участие в туристическо- 

краеведческой дяетельности. 

Индикатор   –   доля    учащихся, 

занятых туризмом. 
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Формирование 

коммуникативн

ых 

компетентност

ей 

(метапредметн

ые результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение навыками 

устного и письменного общения, 

владение несколькими языками, 

а также умение регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

 позитивная динамика 

результатов    обучения по русскому 

языку и литературному чтению 

учащихся за год. Позитивная

 динамика 

подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения опросов, а также в ходе    

изучения продуктов 

деятельности   ребенка 

(письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного 

творчества учащихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций (стихи, 

проза, публицистика) как в школьных, 

так и в других видах изданий, а также 

награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально- 

психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

 наличие   практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование 

информационн

ых 

компетентност

ей 

(метапредметн

ые результаты) 

Владение современными 

информационными 

технологиями, понимание их 

силы и слабости, способность 

критически относиться к 

информации, распространяемой 

средствами 

массовойкоммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской и других видах 

деятельности учащихся ИКТ (интернет 

- ресурсов; презентационных программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых занятий, а 

также результаты   учебной 

деятельности учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование 

учащимися общественно 

признанного авторского 

продукта (программы, сайта, учебного 

модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

 увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 
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  участие, а также победивших в 

предметных олимпиадах и других 

предметных конкурсных мероприятиях

 по       ИВТ 

школьного, окружного, 

городского, федерального и 

международного  уровней. 

Индикатор – награды различного 

уровня,       а       также      реестр 

участников конкурсных 

мероприятий. 

Формирование 

учебной 

(интеллектуаль

ной) 

компетентност

и 

(метапредметн

ые результаты) 

Способность учиться на 

протяжении всей жизни, 

самообразование. 

 устойчивый интерес у школьников 

к чтению специальной и 

художественной литературы. 

Индикатор - результаты анкетирования 

родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников 

библиотеки; 

 систематическое выполнение 

домашней самостоятельной работы (в 

% от класса), выбор уровней для 

выполнения заданий; 

 использование  опыта, 

полученного в учреждениях 

дополнительного  образования в школе 

и классе. Индикатор – продукты

 деятельности ребенка, полученные 

в процессе внутришкольной и 

внутриклассной деятельности, а также 

участие и победы в различных 

проектах; 

 увеличение количества 

творческих (научных, 

проектных и других) работ учащихся 

по предметам образовательной 

программы ОУ, представленных га 

различных  уровнях. Индикатор 

– награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятиях; 

 умение учиться (определять 

границу знания-незнания, 

делать запрос на недостающую 

информацию через посещение 

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через 

информационную среду и т.п.) 

 

Повышение квалификации педагогов и специалистов подразделения школы 

осуществляется на постоянной основе через такие формы, как курсовая система обучения 

педагогов, участие в окружных конференциях, участие в текущих обучающих семинарах 

по отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание методических материалов для педагогов 

развивающего обучения. 
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3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолог педагогических условий, обеспечивающих: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолог педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолог 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального 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 может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-развитие экологической культуры; 

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

-выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации ООП 

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% 
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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 в распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 
 

3.4.4.Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

Структурное подразделение школы, реализующее основную программу НОО, располагает 

достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение 

всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

-общения (классная комната, пришкольный участок); 

-подвижных занятий (спортивный зал, спортивная площадка на пришкольном участке) 

-спокойной групповой работы (классная комната); 

-индивидуальной работы ; 

-демонстрации своих достижений («Мы ими гордимся» почетная доска на 1 этаже, 

классный уголок). 

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) 

-учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет; местом для 

выставок ученических работ. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения (число которых будет 

расширяться по мере реализации ООП  

-лаборатория, с лабораторным оборудованием, включающим: 

приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (цифровые приборы для 

определения направления и силы ветра, количества осадков, измерения температуры 

воздуха и атмосферного давления, метеостанция); установки для наблюдения за 

проращиванием и развитием растения; приборы для измерения длины, массы, 

температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для изучения световых, 

звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе цифровые датчики для 

измерения расстояния, силы, давления, температуры, освещенности, магнитного поля, 

звука, уровня шума, частоты сокращений сердца, влажности, ph-метр), оборудование для 

изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые микроскопы; 

-библиотека 

-спортивный комплекс (спортивный зал), 

Правовое обеспечение реализации ООП 

Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых 

документов: 

Устав образовательного учреждения; 

Положение о школьной документации, в том числе и ведении электронных документов 

(журналов, дневников и т.п.); 

Положение о сайте образовательного учреждения; 

Положение о формах получения образования; 

Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

3.4.5.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 
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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 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав системы учебников используется 

учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению 

учителя и учащихся. 

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 обеспечения 

реализации ООП НОО в 

МБОУ «Введенско- Слободская  ООШ»» сформирована информационная среда 

образовательного учреждения, предоставляющая возможности для: 

-изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и 

соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, 

увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

-планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 

технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС 

-фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

-проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

-обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

-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. 

 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 в подразделении и в 

домашних условиях 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. 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
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приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо: 

1.наладить регулярное  информирование  родителей и 

общественностипроцессе реализации ООП НОО; 

2.вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3.укреплять материальную базу школы. 
 

3.4.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных  отношений 

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

условий 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях. 

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные усилия для 

решения ряда проблем. Среди них: 

-недостаточный уровень профессиональной компетенции некоторой части педагогов, в 

частности, вновь принимаемых на работу, в вопросах реализации новых образовательных 

стандартов в условиях повышения самостоятельности учреждений; 

-необходимость совершенствования НСОТ с точки зрения более полного соответствия 

целям и направлениям модернизации образования; 

-недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной 

инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 

-несовершенство механизмов оценки качества образования. 

 
Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 
I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Разработка на основе основной образовательной 

программы начального общего образования изменений в 

ООП НОО МБОУ «Введенско- Слободская  ООШ»» 

Ежегодно  

2. Утверждение изменений в ООП НОО МБОУ «Введенско- 

Слободская  ООШ» 
По мере 

необходимости 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

Учреждения требованиям Стандарта 
Постоянно  

4. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

со Стандартом 

Апрель 

(ежегодно) 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса  

По мере 

необходимости 

6. Разработка: 

 образовательных программ; 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

  календарного учебного графика; 

 положений. 

 

Апрель-август  

 

 

Август  

По мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

Июнь-июль 
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введения 

Стандарта 

также механизма их формирования 

2. Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности, внесение в него изменений  
Декабрь, по 

мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

Учреждения по подготовке и введению Стандарта 

На начало 

учебного года 

2. Разработка и реализация модели взаимодействия 

Учреждения и учреждений дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Август  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

4. Привлечение Управляющего Совета школы к 

проектированию ООП НОО 

Постоянно  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта 

В системе 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

Учреждения в соответствии с требованиями Стандарта 

Сентябрь, в 

течение года 

3. Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта 

Август 

(ежегодно) 

4. Повышение квалификации педагогическими работниками 

Учреждения  

В течение года 

5. Аттестация педагогических работников Октябрь-май  

6. Повышение заработной платы учителей в соответствии с 

нормативно-

правовыми 

документами 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о введении Стандарта 

Постоянно  

2. Широкое информирование родительской общественности 

о подготовке к введению новых стандартов и порядке 

перехода на них 

Постоянно  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Не реже 1 раза в 

квартал 

4. Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Июль  

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

 по использованию интерактивных технологий  и т.д. 

В  течение года 

VI. Материально- 1. Анализ материально-технического обеспечения введения Апрель  
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техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

и реализации Стандарта начального общего образования 

2. Приобретение оборудования (учебно-лабораторное, 

компьютерное оборудование) в соответствии с 

требованиями Стандарта 

По мере 

поступления 

3. Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране здо-

ровья обучающихся, а также с целью подготовки 

помещений для установки оборудования 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Учреждения 

постоянно 

5. Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

По запросам 

субъектов 

образовательног

о процесса и по 

мере 

поступления 

6. Увеличение пропускной способности и оплата интернет-

трафика, обновление программного обеспечения и 

приобретение электронных образовательных ресурсов 

По мере 

финансирования 

7. Наличие доступа Учреждения к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

Постоянно  

8. Осуществление мер, направленных на энергосбережение 

в системе общего образования 

постоянно 

 

 

3.4.9 Контроль за состоянием системы  условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено 

информационному сопровождению реализации ООП НОО непосредственно в 

Учреждении. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 

Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для общеобразовательных 

учреждений при строгом соблюдении требований к его качеству; 

 отсутствие достаточных навыков у части учителей Учреждения в использовании 

нового оборудования в образовательном процессе; 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества образования в части 

измерения учебных и внеучебных достижений. 

Контроль за реализацией ООП НОО закреплен: как на школьном уровне, так и на 

муниципальном уровне за Отделом образования Верхнеуслонского района Республики 

Татарстан. 

 


