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Общие положения 

     Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Нижнеуслонская 

основная общеобразовательная школа» (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) с учѐтом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса, определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Разработка образовательной программы начального общего образования школы осу-

ществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (педагогический совет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

 Содержание основной образовательной программы   отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.                                                   

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

основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для реализации ООП 

НОО:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

• Приказ МОиНРФ от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования» 

• Приложение к приказу МОиНРФ от 6 октября 2009г. №373 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования». 

• Приказ МОиНРФ от 26 ноября 2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  

МОиН РФ от 06.10.2009 г № 373». 
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• Приказ МОиНРФ от 22 сентября 2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  

МОиН РФ от 06.10.2009 г № 373». 

• Приказ МОиНРФ от 18 декабря 2012г. №160 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  

МОиН РФ от 06.10.2009 г № 373». 

• Приказ МОиНРФ от 29 декабря 2014г. №160 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  

МОиН РФ от 06.10.2009 г № 373». 

• Приказ МОиНРФ от 18 мая 2015г. №507 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  МОиН РФ от 

06.10.2009 г № 373». 

• Приказ МОиНРФ от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом  

МОиН РФ от 06.10.2009 г № 373». 

• Приказ МОиНРФ от 19 декабря 2014г. №1578 «О  утверждении федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

• Приказ МОиН РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных  к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

• Приказ МО и Н РФ №38 от 26.12.2016г. «О внесении изменений в  федеральный перечнь учебников, 

рекомендованных  к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, утвержденный приказом МОиН РФ № 253 от 31.03.2014г». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015г. №81 «О 

вненсении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях». 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Распоряжение правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015г. №996-р. 

• Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

• Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и дополнительных 

общеобразовательных программ». 

• Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных образовательных программ , в том числе проектной деятельности. 

Письмо МОиНРФ от 18.08.2017 №09-1672.  

• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «Методические рекомендации для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России».                                                                                                                                                 

• Письмо МОиНРФ от 09.10.2018 № 07-716 «О направлении программ» («Рання профилактика 

зависимостей на основе учебно-методического комплекта «Все цвета, кроме черного», 

«Формирование ЗОЖ у обучающихся с ОВЗ на основе учебно-методического комплекта «Разговор о 

правильном питании». 

•  Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»  от 25.10.1991 № 1807-1 

(ред. от 12.03.2014.) 

• Устав школы и локальные акты. 

Адресность программы. Программа адресована обучающимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации предполагаемых результатах деятельности 

ОУ по достижении каждым обучающимся образовательных результатов;  
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• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

школы, родителей (законных представителей) и обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

учителям: 

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

образовательной деятельности.  

администрации:  

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;  

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей), администрации и др.)  

учредителю и органам управления:  

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом;  

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

Общие подходы к реализации внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности:  

содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования МБОУ «Нижнеуслонская ООШ». 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• реализовывать программы по здоровье сбережению. 

Виды организации внеурочной деятельности: 

- учебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение теоретических 

знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

- внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на социализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно–

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

Формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные клубы, библиотечные 

уроки, конкурсы, викторины, познавательные игры и т.д.    

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим объѐм, 

состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной деятельности не должна 

превышать 10 часов в неделю на класс. 
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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 (с.Нижний Услон, Верхнеуслонский район) 

 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– 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; 
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– 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 

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 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

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

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

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

адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему 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, 
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метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов 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 ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

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

от выпускников.  

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

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

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы оценки 

(например, портфеля достижений), 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. 
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Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

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

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

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

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

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

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

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

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

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

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования. 

 

 

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к 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; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 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; 
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– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– 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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 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; 
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– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

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

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

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; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 
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– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

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 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. 
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

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

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

практических ситуациях. 

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

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

изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

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

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты 

на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети 

Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача 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; 
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– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

–...... пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение» на уровне начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении 

(в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 

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

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

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

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

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования: 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 
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учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

 

Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" в 1 классе 
 

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;
 мотивов к творческой проектной деятельности.

Метапредментые результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока) с помощью учителя;
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 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;
 высказывать своѐ 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 познавательных УУД:  

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;

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

условных обозначениях, словарях учебника);
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях;
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику);
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под 

руководством учителя;
 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, находить необходимые факты, 

сведения и другую информацию;
 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму 

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

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

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.);
 проводить 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 какгосударственном языке нашей страны, Российской 

Федерации;
 представление о значимости языка и речи в жизни людей;
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 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме 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 

Обучающийся научится:  

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения не уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;

 составлять текст из набора предложений;

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.
Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать устную и письменную речь;

 различать диалогическую речь;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;
 определять тему и главную мысль текста;

 соотносить заголовок и содержание текста;

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

 составлять текст по его началу и по его концу;
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за
фактами и явлениями языка.  
Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится:  

 различать звуки речи;

 понимать различие между звуками и буквами;

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число;
 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;
 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный;
 различать гласный звук [и] и согласный звук [й];

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

правильно произносить;
 различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч‘], [щ‘], 

находить их в слове, правильно произносить;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь,

ѐлка;  

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;

 обозначать ударение в слове;

 правильно называть буквы в алфавитном порядке;

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

 различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твѐрдости-мягкости согласных 

звуков;
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 определять  функцию  буквы  «мягкий  знак»  (ь)  как  показателя  мягкости

предшествующего согласного звука.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

 наблюдать над образованием звуков речи;

 определять функцию букв е, ѐ , ю, я в слове;

 обозначать на письме звук [й‘];

 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 (вода, стриж, день, жить и др.);
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка
(круг слов определѐн «Орфоэпическим словарѐм» в учебнике).  
Лексика 

Обучающийся научится: 

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

агник);  

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

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;

 классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.);
 определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения);
 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника.
Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать слово как единство звучания и значения;

 определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» учебника;

 на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), слова, близкие и 

противоположные по значению;
 подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении учебных задач;
 на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия признаков
предметов, названия действий предметов.  
Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

 соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;

 соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
 различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о?
Синтаксис 

Обучающийся научится:  

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
 выделять предложения из речи;

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложения;

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого предложения;
 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме);

 составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на тему «Весна»);
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.
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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), на интонацию, (мелодику, логическое 
ударение), порядок слов, знаки конца предложения.  
Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится:  

 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); 

отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква 

в начале предложения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне слова 

(перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( . ? !);
 безошибочно списывать текст с доски и учебника;

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами.
Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах (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);
 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании;
 пользоваться «Орфографическим словарѐм» в учебнике как средством самоконтроля.
 

Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" во 2 классе 
 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

 представление о своей этнической принадлежности;

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое достояние 

русского народа — русский язык;
 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность 

и др.);
 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку;
 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины;

 положительное отношение к языковой деятельности;

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

на принятые моральные нормы;
 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, 

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и 

др.); понимание чувств одноклассников, учителей;
 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;
 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к 

проектно-творческой деятельности.
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Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных 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 еѐ 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 учителями, товарищами, другими лицами;
 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;

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

Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:  

 осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (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, приведѐнными в учебнике и учебных 

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

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

(художественного и познавательного);
 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя 

(с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);
 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в 

процессе коллективной организации деятельности);
 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения;
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно);
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 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 

Обучающийся получит возможность для формирования 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, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;

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

понятные для партнѐра высказывания;
 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию;
 формулировать собственное мнение и аргументировать его;
 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к 

партнѐру;
 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи;
 

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 объѐме 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 объѐме изучаемого курса);
 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объѐме 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 объѐме изучаемого курса).
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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);
 строить предложения для решения определѐнной 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 еѐ 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 определѐнную тему;
 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещѐнных 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: 
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 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 твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, 

парный — непарный (в объѐме изученного);
 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам;
 понимать характеристику звука, представленную в модели (взвуком обозначении);
 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков;
 определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове;

 определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и звука [й‘];

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу;
 определять ударный и безударные слоги в слове;

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;
 использовать знание алфавита при работе со словарями;

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного;

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: коньки, ѐлка, маяк;
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка);
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 
слов определѐн орфоэпическим словарѐм 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 

твѐрдые 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 над словами, употреблѐнными 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, употреблѐнные в прямом и переносном значении 

(простые случаи);
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 замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении;

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.
 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится:  

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные 

слова»;
 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов;
 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные 

(однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;
 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 
определения корня слова). 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы;
 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне 

слова.
 

Морфология 

Обучающийся научится:  

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

на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной 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 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные по вопросам кто? и что?, собственные и 

нарицательные имена существительные, определять форму числа имѐн существительных;
 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имѐн 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 определѐнной части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи;
 различать имена существительные, употреблѐнные 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;
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 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 определѐнную тему.

Обучающийся получит возможность научиться:  

 опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять такие 

предложения, распространять нераспространѐнные предложения второстепенными членами;
 находить предложения с обращениями.
 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится:  
— 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;
— применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании;

— безошибочно списывать текст с доски и учебника объѐмом 40—50 слов;

— писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объѐмом 30— 40 слов. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

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

орфограмма»;
 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с 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 словарѐм учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами.
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Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" в 3 классе 
 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

 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, его 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; интерес 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, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, 

сопереживать (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 произнесѐнную в общении 

речь;
 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, 

сочувствовать другим людям, сопереживать чувства 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  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 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);
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 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой 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 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД:  

 осознавать познавательную задачу, решать еѐ (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 еѐ для 

выполнения учебных заданий;
 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить еѐ 

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 их частей;

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи;
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового 

материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;
 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза;
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении 

лингвистической задачи;
 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их.
 

Коммуникативные УУД 
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Обучающийсяполучит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:  

 выражать свои мысли и чувства в устной задачи и ситуацию общения, соблюдая «хорошей» 

речи (ясность, точность, выражения мысли и др.);

 
и письменной форме, ориентируясь на 

нормы литературного языка и нормы 

содержательность, последовательность 
 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;
 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, 

осуществлять взаимоконтроль;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром;
 контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ 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 учѐтом поставленной коммуникативной задачи;
 применять приобретѐнные 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 объѐме 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 объѐме 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 объѐме 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 
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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); выражать собственное мнение, обосновывать 

его с учѐтом ситуации общения;
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать 

адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией общения;
 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

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

владеющими русским языком;
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания;
 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения текста, для 

передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо;
 понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, находить в нѐм 

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;
 знакомство с жанрами объявления, письма;
 строить монологическое высказывание на определѐнную 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.
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Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика  
Обучающийся научится:  

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, 
согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой
— звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного);
 определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах;

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, 

в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками 

(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 определѐн словарѐм 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 объѐме орфоэпического словаря учебника);
 пользоваться орфоэпическим словарѐм 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.  
Обучающийся научится:  

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

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;
 наблюдать над 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, употреблѐнные 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, употреблѐнные 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;
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 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;
 размышлять над этимологией некоторых слов-названий;

 приобретать опыт редактирования употреблѐнных 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, вертолѐт 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 над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по составу;
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для 

правописания слов с этими приставками и суффиксами.
 

Морфология 

Обучающийся научится:  

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме 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 (неопределѐнную) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и что сделать?; определять 

грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени);
 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: 

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

неоправданных повторов;
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 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные;
 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не.

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 
устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объѐме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;
 наблюдать над словообразованием частей речи;

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты 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 еѐ в схеме;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;

 различать распространѐнные и нераспространѐнные 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:  
— применять ранее изученные правила правописания, а также:  

 непроизносимые согласные;
 разделительный твѐрдый 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;
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 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь);
 безударные родовые окончания имѐн прилагательных;

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;

 раздельное написание частицы не с глаголами;
 подбирать примеры с определѐнной орфограммой;

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

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

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

однокоренных слов, использование орфографического словаря;
 безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65—70 слов);

 писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами 

правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 применять правила правописания:

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход);

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
 запятая при обращении;

 запятая между частями в сложном предложении;
 безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем времени;
 при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).
 

Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" в 4 классе 
 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

 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-позна-вательного 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 из 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 над 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;

 пониманиецелостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение
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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 эстетических чувства на основе материалов курса русского языка;
 навыкисотрудничества 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 еѐ в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям.
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  
Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

 принимать и сохранять в памяти 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 еѐ 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 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:  

 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 информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ);
 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 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,
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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 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД:  

 слушать и слышать собеседника, вести диалог;

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия 

в диалоге;
 строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнѐру; 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 своѐ 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 

партнѐром;
 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

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

видов речи, ситуаций общения;
 строить монологическое высказывание с учѐтом 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 ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач;
 применять приобретѐнные 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;
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 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;
 овладение начальными представлениямионормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических), правилах речевого этикета (в объѐме 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 объѐме 

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 из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач (в объѐме изучаемого курса);
 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

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

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение 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;
 практическое овладение формой диалогической речи; овладение умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.);
 выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения;

 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ;
 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; умение под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определѐнную 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;
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 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников 

(по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по заданным теме и 

плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому воображению 

и др.);
 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, 

письмо, поздравление, объявление);
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять 

слова на более точные и выразительные;
 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 
создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста;

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового);
 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учѐтом 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 твѐрдые — 

мягкие, парные — непарные твѐрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — непарные 

звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию;
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника);
 пользоваться орфоэпическим словарѐм 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 

определѐнным 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: 
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 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора 
слова (в объѐме 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, употреблѐнные 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, овладение алгоритмом опознавания 

изучаемых морфем;
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт 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 с помощью и 
приставки и суффикса). 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова;

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок;
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 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 определѐнной части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи;
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме 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 имѐн существительных — род, склонение, число, падеж;
 определять грамматические признаки имѐн 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 неопределѐнную 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 части речи; понимать их роль и значение в речи;

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имѐн 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 в тексте 

слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части речи по 

наличию или отсутствию освоенных признаков;
 различать смысловые и падежные вопросы имѐн 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 за словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов;
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 проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 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 недочѐты 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 еѐ в схеме;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации);
 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы;

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания;
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения;
 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении 
таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение;

 находить в предложении обращение;

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора.
 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

раздельное написание слов;  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;

 перенос слов;

 прописная буква в начале предложения, именах собственных;

 проверяемые безударные гласные в корне слова;

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

 непроизносимые согласные;
 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 (ь) и твѐрдый (ъ) знаки;

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, мышь);
 соединительныео и е в сложных словах (самолѐт, вездеход);

 е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
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 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
 безударные падежные окончания имѐн прилагательных;

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не 

с глаголами;
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого 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 определѐнной орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объѐме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами; ж) безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 

слов); 

з) писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текстs, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
 

Обучающийся получит возможность научиться:  
а) применять правила правописания:  

 соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход);

 е и и в суффиксах -ек, -ик;
 запятая при обращении;

 запятая между частями в сложном предложении;
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имѐн 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 фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов, во избежание орфографических или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

1.2.3.Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

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

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

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

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

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

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

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

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 
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видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся 

с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

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

нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

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

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

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

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

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

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

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
 

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

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

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

аргументации, иной информации; 

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

осознавать цель чтения; 

–читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 

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

на особенности каждого вида текста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

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

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
 
– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного текста, понимать 

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

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

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

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 
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основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

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

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

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

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

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

литературы; 

–использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
 
–для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

–использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
 

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

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

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

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 
 

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

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

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 
 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 
 

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

на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

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

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

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

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

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

подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

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

искусства; 

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

чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
 

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

или по собственному желанию; 

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

 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

–работать с тематическим каталогом; 

 

–работать с детской периодикой; 

 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). Литературоведческая 

пропедевтика (только для художественных текстов) Выпускник научится: 

 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

–отличать на практическом уровне прозаический текст 

 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 

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

приводить примеры этих произведений; 

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

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

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

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

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

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

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится: 

–создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 

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

 

 

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

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

(для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

–вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
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произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 
 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
 

 

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

произведения; 

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

пояснениями; 

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

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

(мультфильма). 

Предметные результаты по годам обучения 

 

1класс 

воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащегося; 

осмысленно, правильно читать целыми словами; 
 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 

подробно пересказывать текст; 
 

составлять устный рассказ по картинке; 
 

заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 
 

различать рассказ и стихотворение. 

2класс 

делить текст на части, озаглавливать части; 
 

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
 

подробно и выборочно пересказывать текст; 
 

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
 

размышлять о характере и поступках героя; 
 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

находить  в сказке зачин, концовку, троекратный  повтор и  другие сказочные 

 

приметы; 
 

относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

3класс 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 
осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 
самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, 

ключевым словам; 
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самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 
 
делить текст на части, составлять простой план; 
 
самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
 
находить в тексте материал для характеристики героя; 
 
подробно и выборочно пересказывать текст; 
 
составлять рассказ-характеристику героя; 
 
составлять устные и письменные описания; 
 
по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 
высказывать и аргументировать своѐ отношение к прочитанному, в том числе к художественной 

стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 
относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным признакам; 
видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
 
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
 

 

4класс 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
 
осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
 
самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
 
самостоятельно находить ключевые слова; 
самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу 

чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 
 
формулировать основную мысль текста; 
 
составлять простой и сложный план текста; 
 
писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 
 
аргументировано высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, понимать 
 
определять свои эмоции; 

 

понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 
 
иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 
самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение 

автора к герою; собственное отношение к герою); 

относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 в.,21 в.); 

соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 
 

относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определѐнным признакам, видеть 

языковые средства, использованные автором. 
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1.2.4.Родной (татарский) язык 

 

Предметные результаты обучения родному  языку в 1-4 классах по каждой изучаемой  теме  

предусматриваются следующие результаты: 

в говорении 

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

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

продолжить  и завершить разговор; 

воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен; 

пересказывать услышанный/ прочитанный текст; 

составлять собственный текст по аналогии; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

выражать суждение относительно поступков героев; 

в аудировании 

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

сообщения, построенные на изученном речевом материале;  

понимать на слух информацию, которая содержится в предъявляемом тексте; 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. 

 Лингвистические знания и навыки  

 Графика, каллиграфия, орфография.  

Татарский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание слов лексического минимума, соответствующих произношению и не 

соответствующих произношению. Перенос слов. Заглавная буква в начале предложения и именах 

собственных. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Фонетическая сторона речи.  

Звуки и звукосочетания татарского языка. Закон сингармонизма.  Словах с твердыми и мягкими 

гласными, а также слова, не подчиняющиеся закону 

сингармонизма; слова активного словаря с гласными ә, ү, ө , ы , э, о; сложные слова (көньяк, төньяк, 

кулъяулык); слова со специфичными согласными звуками [къ],  [гъ], [w], [җ], [ң], [һ], [ч] [‗] (гамза), 

слова с двойными согласными (аккош, китте). Произношение слов с я, ю, е: ярата [йа°рата], яши 

[йәши], юл [йул], юкә[йүкә], ел [йыл], егет [йэгэт]. Чередование согласных звуков (к//г, п//б). Нормы 

произношения: долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова. 

Ударение в слове, фразе. Особенности словесного ударения в вопросительных и отрицательных 
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местоимениях, в глаголах отрицательной формы и в глаголах повелительного наклонения. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. 

Интонация перечисления. Интонация приветствия, прощания, обращения, поздравления, извинения, 

просьбы, приказа.  

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальных классов 

образовательной организации для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения; 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру татарского народа. Слова - названия предметов, их признаков, 

действий предметов. Общие слова для татарского и русского языков.  Интернациональные слова 

(например, компьютер, фильм). Начальное представление о словообразовании: парные (савыт-саба), 

сложные (ташбака) и составные (салават күпере) слова.  

Грамматическая сторона речи. 

Имена существительные. Изменение существительных по числам. Изменение  существительных по 

падежам. Изменение существительных по принадлежости.  Собственные имена существительные. 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях. Местоимения 

личные, вопросительные, указательные (бу, теге, менә). Количественные числительные до 100, 

порядковые числительные до 100. Изменение глаголов настоящего, прошедшего определенного и 

неопределенного времени по лицам и числам. Неопределенная форма глагола с модальными словами 

кирәк (кирәк түгел), ярый (ярамый).  Наречия времени (бүген, иртәгә, кичә, иртән). Наречие места 

(монда). Наиболее употребительные послелоги: белән, турында, өчен, кебек, соң, аша. Послелоги с 

существительными и местоимениями. Послеложные слова (өстендә, янында).  Частицы (-мы/-ме, 

түгел, әле). 

 Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное.  

Особенности порядка слов в татарском предложении. Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Предложения с союзами һәм, ә, ләкин,  чөнки. 

Предметные результаты: 

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; 
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– 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. 
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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;  

- 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; 
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- 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;  

– 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; 
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-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.  

- 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. 

1.2.4.1. Родной (русский) язык 

1 класс 

                                                                                                                                                                     

Выпускник научится:                                                                                                                                                                  

-различать звуки и буквы;                                                                                                                                                
- характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные, звонкие и глухие)                           

 -называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые и мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;                                                                                                                                                 
-определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные 

по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость согласного 

звука);                                          -грамотно (без пропусков и искажений букв) списывать и 

писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов, правописание которых не расходится  

произношением;                                                                                              - без искажений 

писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова;                                                                             
-правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;  
- употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения;                                                                                      
- писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных;                                                                        

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                                                          

-проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность;                                                                                                                           
-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала);   -находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за  

помощью (к учителю, родителям и др.);                

 - определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;                                                     
-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения                                   

 

 

2 класс 

                                                                                                                                               

      Выпускник научится:                                                                                                                                

- характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные, твердые и мягкие;  согласные звонкие/глухие, 
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парные/непарные, звонкие и глухие);                                                                                                         
-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые и мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;                                              
-определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные 

по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость согласного 

звука);                                                                                                                                                                  
-обозначать мягкость согласных звуков на письме;                                                                                
-определять количество букв и звуков в слове;                                                                                           
-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;                                                                                      
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;                                                                               
-различать предложение, словосочетание, слово;                                                                                            
- вычленять слова из предложений;                                                                                                                                                         
- без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова;                                               
-правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;   

  -грамотно (без пропусков и искажений букв) списывать и писать под диктовку слова, 

предложения из 3-5 слов, правописание которых не расходится с произношением;                      

  - употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения;                                             
- писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных;                                                 
- писать слова с непроверяемыми написаниями;                                                                                                  
-писать под диктовку текст с изученными орфограммами;                                                                                     
-устно составлять текст из предложений на заданную тему;                                        

  Выпускник получит возможность научиться:                                                                                      

-проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов;                                                                                                 
-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала);                                        -находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за  помощью (к учителю, родителям и др.);                                                                                                                                                                                        
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;                                
- различать части речи по вопросу и по значению;                                                                                                        

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;                                                                                                                                                                         
-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;                                                               
-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;                                                         
- подбирать примеры с определенной орфограммой;                                                                                                                        
-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения ;                                                  

- употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения;                                                                           
- писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных;                                                 
- писать слова с непроверяемыми написаниями;                                                                                                               
-писать под диктовку текст с изученными орфограммами;                                                                                     
-устно составлять текст из предложений на заданную тему; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор). 

                                                            3 класс                                                                                         

Выпускник научится:                                                                                                                                      

- характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные, звонкие и глухие);                                                                                                             

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 
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звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые и мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;                                                    

-определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные 

по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость согласного 

звука);                                                                                                                                          -

обозначать мягкость согласных звуков на письме;                                                                                                   

-определять количество букв и звуков в слове;                                                                      

 -знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации;                                                                                                

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;                                                                                       

-различать предложение, словосочетание, слово;                                                                      

  - вычленять слова из предложений;                                                                                                                     

-правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;                 

- писать слова с непроверяемыми написаниями;                                                                                             

-писать под диктовку текст с изученными орфограммами;                                                                                 

-устно составлять текст из предложений на заданную тему;                                                                           

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор). 

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                               

-проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов;                                                                                                 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала);                        -находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за  

помощью (к учителю, родителям и др.);                                                                                                                                                                                     

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;                                         

- различать части речи по вопросу и по значению;                                                                               

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;                                                                                                                                                                

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;                                                                                                   

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;                                                          

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;                                                     

- подбирать примеры с определенной орфограммой;                                                                                                

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;  - 

употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения;                                                                   

- писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных;                                                              

- писать слова с непроверяемыми написаниями                                                                                                               

-писать под диктовку текст с изученными орфограммами;                                                                                                  

-устно составлять текст из предложений на заданную тему;                                                                                        

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор). 

                                                            4 класс                                                                              

Выпускник научится:                                                                                                                                                      

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;                                                                                                               

-различать предложение, словосочетание, слово;                                                                                                                                  

- вычленять слова из предложений;                                                                                                                                                 

-писать под диктовку текст с изученными орфограммам;                                                                                                                         

-письменно составлять текст из предложений на заданную тему;                                                                                 
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-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор).                                  

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                                                 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;                                           

- различать части речи по вопросу и по значению;                                                                   

 -устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении;                                                                                                                                                                 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;                                                                    

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;                                       

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;                                                                   

- подбирать примеры с определенной орфограммой;                                                                                                            

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;                                                                                                                    

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;  - писать 

слова с непроверяемыми написаниями;                                                                                                           

-писать под диктовку текст с изученными орфограммами;                                                                                                

-устно составлять текст из предложений на заданную тему;                                                                               

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор). 

 

1.2.5.Литературное чтение на родном  языке 

1.2.5.1. Литературное чтение на родном (татарском) языке 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования: 

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 
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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.  

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

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку;  

• определять особенности волшебной сказки;  

• различать сказку и рассказ;  

•  уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного 

языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), контраст, повтор).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

•  обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички, колыбельной 

песенки;  

•  обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. д.);  

• 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.  

3 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 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;  
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• 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 

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. 

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 
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произведений; выявлять авторское отношение к герою;  

•  читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;  

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

•  ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  

• 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. 

 

1.2.5.2. Литературное чтение на родном (русском) языке  

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 

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

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

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов); 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

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

пословица и др.), приводить примеры этих произведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва. 
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1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

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

средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

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

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т.е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

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

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

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

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету "Иностранный язык", а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

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: 
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- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 

на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- 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; 
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- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 

предложения с конструкцией 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); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

2 класс 

Говорение 

Ученик научится: 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу;   

Ученик получит возможность научиться: 

решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, рассказ); 

решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой 

стороны; 

запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; 

задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  
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Аудирование 

Ученик научится: 

понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик научится: 

читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные 

по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных 

на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Ученик получит возможность научиться: 

читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик научится: 

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

писать краткое поздравление с опорой на образец; 

записывать отдельные слова, предложения по модели; 

выписывать предложения из текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

придумывать и записывать собственные предложения; 

составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик получит возможность научиться: 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

произносить все звуки английского алфавита; 

различать на слух звуки английского и русского алфавита. 

Ученик получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления; 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Ученик получит возможность научиться:  

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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Ученик научится:  

употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

употреблять правильный порядок слов в предложении; 

употреблять единственное и множественное число; 

использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, how) в продуктивных видах 

речевой деятельности (говорении и письме); 

оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (Iswim); б) 

составным именным (Heisapupil. He is ten.); составнымглагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, with, from); 

использовать в речи личные местоимения. 

Ученик получит возможность научиться: 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

распознавать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (Iswim); б) 

составным именным (Heisapupil. He is ten.); составнымглагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

3 класс 

Говорение  

Ученик научится:  

осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и 

ситуаций общения. 

порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника 

и целям общения; 

прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

описывать человека, животное, предмет, картину; 

рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик получит возможность научиться: 

представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

просить о помощи или предложить свою помощь; 

запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 

средства; 

обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения 

Аудирование  

Ученик научится:  

понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

догадываться о значении некоторых слов по контексту; 
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догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

«обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 

«Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик научится:  

выразительно читать вслух; 

читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик получит возможность научиться: 

читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик научится:  

писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание; 

составлять и записывать план прочитанного; 

составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

составлять подписи к картинкам. 

Ученик получит возможность научиться:  

письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится:  

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится:  

произносить все звуки английского алфавита; 

различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления; 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

адекватно произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том 

числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 
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различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на 

смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных 

типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Ученик получит возможность научиться:  

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика 

и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка (употребление и распознавание в речи). 

узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

употреблять правильный порядок слов в предложении; 

употреблять единственное и множественное числовключая случаи man — men, woman — 

women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письме); 

оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (Hereads); б) 

составным именным (Heisapupil. He is ten.); составнымглагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring); 

выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

PresentSimple; 

использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, with, from); 

использовать в речи личные, указательные, притяжательные местоимения. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

распознать грамматические формы PresentSimplе. 

 

4 класс 

Говорение  

Ученик научится:  

осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и 

ситуаций общения. 
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порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника 

и целям общения; 

прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

описывать человека, животное, предмет, картину; 

рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик получит возможность научиться: 

представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 

просить о помощи или предложить свою помощь; 

запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 

средства; 

обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

Ученик научится:  

понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 

«обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 

переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 

«Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик научится:  

выразительно читать вслух; 

читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик получит возможность научиться: 

читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию 

Письмо  

Ученик 4-го класса научится:  

писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание; 

составлять и записывать план прочитанного; 

составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

составлять подписи к картинкам. 

Ученик получит возможность научиться:  
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письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 

писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном 

уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится:  

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 

Ученик получит возможность научиться:  

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится:  

произносить все звуки английского алфавита; 

различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления; 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

адекватно произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том 

числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных; 

различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на 

смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных 

типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Ученик получит возможность научиться:  

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика 

и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка (употребление и распознавание в речи). 

узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 4-го класса научится:  

употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

употреблять правильный порядок слов в предложении; 

употреблять единственное и множественное числовключая случаи man — men, woman — 

women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese; 

использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 
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оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письме); 

оперировать в речи сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (Hereads); б) 

составным именным (Heisapupil. He is ten.); составнымглагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

оперировать в речи безличными предложениями (Itisspring); 

использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм 

PresentSimple, FutureSimple, PastSimple (включая правильные и неправильные глаголы) — 

оборота tobegoingto, конструкции thereis/thereare, конструкции I‘dliketo... модальных 

глаголов can и must; 

использовать вспомогательные глаголы tobe и todo для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

оперироватьвречинаречиямивремени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степенииобразадействия (very, well, badly, much, little); 

использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, with, from, of, into); 

использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения. 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться:  

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

Распознать грамматические формы PresentSimple, FutureSimple, PastSimple 

 

 

1.2.7 Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

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

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

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

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений 

 

 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
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предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
 

Регулятивные УУД: 
 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 
 

Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 
 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 
 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 
 

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

опыт и информацию, полученную на уроке. 
 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 
 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 
 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и 

задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
 

Коммуникативные УУД: 
 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 
 

Слушать и понимать речь других 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 
 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 
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знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 

 

до 20; 
 

знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 
использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 
 

сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 
 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 
 

находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); решать 

простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и вычитания а) 

раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; а также задачи на нахождение числа, 

которое на несколько единиц больше (меньше) данного. 
 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, многоугольник, 
 

прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 
 

в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; 
 

использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания, 

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при оценке 

результатов действий; использовать в процессе вычислений знание переместительного 

свойства сложения;  

 

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объѐма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 
 

выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 

назначение, материал. 
 

выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего 

признака (родовое отличие); 
 

производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 
 

использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); определять длину данного отрезка; 
 

читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх 

столбцов; заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 
 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 
 

2-й класс 

 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Математика» во    

2-м классе является формирование следующих умений: 

 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 
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предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 
 

Регулятивные УУД: 
 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно 

с учителем Учиться планировать учебную деятельность на уроке. Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ еѐ проверки Работая по предложенному плану, использовать 

необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 
 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса  «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующихумений Учащиеся должны уметь: 
использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100 

использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

использовать при выполнении арифметических действий названия и

 обозначения операций умножения и деления; осознанно следовать алгоритму 

выполнения действий в выражениях со скобками и без них; 

использовать  в  речи  названия  единиц  измерения  длины,  объѐма:  метр,  дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; б) 

использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; в) на разностное и 

кратное сравнение; 

измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты 

;  находить периметр многоугольника (треугольника, четырѐхугольника). 
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Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3– 

4-м классах является формирование следующих умений: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).  

самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» в 3-ем 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 
 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 
 

Коммуникативные УУД: 
 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 
 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Учащиеся должны уметь 

 

использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 

000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее 

число в этом ряду); объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), 

массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между 

единицами измерения каждой из величин; 
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использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, умножении 

и делении трѐхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам 

письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в 

остальных случаях; осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 

сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); находить значения выражений 

в 2–4 действия; 

использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х =b; а ? х = b; а : х = b; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон;  

сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 

единицах измерения; определять время по часам с точностью до минуты; 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объѐму;  
 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений. 
 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах  1 000 000 (с  какого числа начинается этот  ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 

записи числа; 
использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трѐх 

классов; рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

объяснять соотношение между разрядами; использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 
использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; использовать при решении 

различных задач и обосновании своих действий знание о позиционности десятичной 

системы счисления; использовать при решении различных задач знание о единицах 

измерения величин(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними;
 использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость;  скорость,  время,  расстояние;  производительность  

труда,  время  работы, работа);выполнять устные вычисления (в пределах 1000000)  в 

случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных 

случаях, выполнять проверку правильности вычислений; выполнять умножение и деление с 

1 000;решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 
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отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 

стоимость;  скорость,  время,  расстояние;  производительность  труда,  время  работы, 

работа);решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях ;решать задачи в 2–3 действия на все арифметические

 действия арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи 

и другие модели);осознанно создавать алгоритмы вычисления значений

 числовых выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на 

основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 

действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

осознанно  пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; использовать знание зависимости между 

компонентами и результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при 

решении уравнений вида: a ± x= b; x – a= b; a ? x = b; a : x= b; x : a= b; 

уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать

 и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонентов 

выделять из множества треугольников прямоугольный и

 тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу ;распознавать геометрические фигуры: точка, 

линия (прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, 

стороны, углы),  в  том  числе  треугольник,  прямоугольник  (квадрат),  угол,  круг,  

окружность(центр, радиус);Числа и величины 

 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность—правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно  выбранному  правилу  (увеличение/уменьшение  числа  на  несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год 

— месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени),объяснять свои действия. Арифметические действия 

 

Выпускник научится: 

 

выполнять  письменно  действия  с  многозначными числами (сложение,  вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах

 10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,

 алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком);выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 

с нулѐм и числом 1); выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 
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выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

 

Выпускник научится: 

 

анализировать  задачу, устанавливать зависимость между  величинами,  

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать  задачи  на  нахождение  доли  величины  и  величины  по  значению  еѐ  доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; распознавать, 

называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; использовать свойства прямоугольника и 

квадрата для решения задач; распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. Геометрические величины 

 

Выпускник научится: 

 

измерять длину отрезка;  

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
 

Выпускник получит возможность научиться: читать несложные готовые круговые 

диаграммы; достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложные 

таблиц и диаграмм; 
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распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);планировать несложные исследования, собирать и

 представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложные исследований 

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

1.2.8. Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

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

обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

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

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

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

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

Татарстана, Верхнеуслонского района, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

1класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

· положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

· представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни (ответственно 

относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку, бережно относиться к 

учебнику и рабочей тетради); 
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· представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина 

России, принадлежности к определѐнному этносу*; 

· умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

· ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

· представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, 

образ Москвы — как духовной ценности разных народов)*; 

· представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к 

природе, животным*; 

· первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 

· представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов России*; 

· этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся при 

выполнении совместных заданий*; 

· этические чувства на основе знакомства с культурой народов России*; 

· представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему; 

· потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами 

поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей), правилами 

работы в паре, группе, со взрослыми; 

· правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников. 

Метапредметные результаты Регулятивные 

Обучающийся научится: 

· понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

· сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 

· выделять из темы урока известные знания и умения; 

· планировать своѐ 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 удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 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 в рамки и пр.); 

· находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

· понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

· понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

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 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 
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«раньше — теперь». 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

· включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

· формулировать ответы на вопросы; 

· слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

· договариваться и приходить к общему решению; 

· излагать своѐ 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 учѐтом 

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, 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 определѐнным 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, звѐзд, 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; 
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· 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 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 «Обществознание и естествознание» 

(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 восприятие 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 и 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 еѐ на определѐнном этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

· выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

· планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

· планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

· фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 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 с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

· контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 
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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 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 партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм 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 учѐтом 

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 с.Нижний Услон, 

Верхнеуслонский район. 

· 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; 
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· 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 водоѐмы, узнавать их по описанию; 

· читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

· находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

· различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

· овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего еѐ природу и культуру; 

· проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко- 

культурным наследием городов Золотого кольца России; 

· формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 

знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы; 

· целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 

· уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 

знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 

политическом устройстве государств; 

· формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

· внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 

ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 
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· осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению 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 стан 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 самостоятельно и уточнѐнную учителем; 

· сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 

· выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

· планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

· планировать свои действия в течение урока; 

· фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность 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 своѐ поведение с учѐтом 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 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; 
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· 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 партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм 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 партнѐра 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 учѐтом 

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 учѐта 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 — соседи России и их столицы; 

· определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

· осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

· различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

· различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

· проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

· исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

· классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и другим 

изученным группам; 

· пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

· обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

· приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

· использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

· устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 
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· использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

· оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

· вырабатывать правильную осанку; 

· выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

· понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

· правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

· соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

· понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать еѐ; 

· 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 ведѐтся 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 еѐ природного и культурного наследия; 

· умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребѐнка, 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 еѐ 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; 
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· начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том 

числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в еѐ 

современной жизни и возможностях собственного участия в построении еѐ будущего*; 

· осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии 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 

Татарстана, Верхнеуслонского района, села Нижний Услон., знакомство с культурой 

регионов России, развитием культуры страны и Татарстана, Верхнеуслонского района, 

с.Нижний Услон 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*; 

· 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 Татарстана, Верхнеуслонского района, с.Нижний Услон. 

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 своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

· планировать свои действия; 

· фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

· самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

· осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

· контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

· в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

· использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

· понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

· осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

· выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 
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· 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 приѐмами 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 партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм 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 совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

· строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

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 партнѐра 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 

партнѐру. 

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, в т.ч. свой регион – республику Татарстан, столицу республики – Казань и  
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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 чѐм различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды еѐ истории; 

· объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные 

примеры прав ребѐнка; 

· 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 не сложные астрономические наблюдения; 

· изготавливать модели планет и созвездий; 

· использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

· анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

· приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги; 

· находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

· объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

· приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесѐнных в 

Красную книгу России; 

· выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

· оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

· давать краткую характеристику своего края; 

· различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом- 

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

· давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

· выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью 

моделей; 

· оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

· рассказывать об охране природы в своѐм 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»; 

· читать историческую карту; 

· перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

· с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
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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 еѐ историей; 

· использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и Татарстана, 

Верхнеуслонского района, с.Нижний Услон, о жизни общества в прошлом и настоящем. 
 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

4 класс 

 

 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по учебному предмету и результаты по 

учебным модулям с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской 

этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

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

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

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

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
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обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 
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Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

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

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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1.2.10. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Предметные 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 Татарстана, Верхнеуслонского района, села Нижний Услон, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

1 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 Татарстана, Верхнеуслонского района, села Нижний Услон, 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-
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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 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, с.Нижний Услон, Верхнеуслонского района, республики 

Татарстан. 

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, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
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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 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 Татарстана, Верхнеуслонского района, села Нижний Услон, 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, с.Нижний Услон, Верхнеуслонского района, республики 

Татарстан. 

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) 
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Обучающийся: 

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

блокфлейте, 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). 

 

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 Татарстана, Верхнеуслонского района, села Нижний Услон, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 



102 

 

-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, с.Нижний Услон, Верхнеуслонского района, республики 

Татарстан. 

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. 
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Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

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

блокфлейте, 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; 
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-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры Татарстана, Верхнеуслонского района, села Нижний Услон, 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, села, района, 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. 
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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, 

блокфлейте, 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). 
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1.2.11 Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

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

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни Татарстана, Верхнеуслонского 

района, села Нижний Услон, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

1 класс 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   
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 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

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

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни Татарстана, Верхнеуслонского 

района, села Нижний Услон, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 



108 

 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

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

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы 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, 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, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 
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– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

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? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник 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.); 
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 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.  

 

Второклассник 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 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 Ученик   научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно -прикладное искусство) и 

участвовать в художественно -творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и 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, 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. 

  Ученик  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; 
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• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

  Ученик  научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру;  

• различные художественные материалы для воплощения собственного художественно 

-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

• изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно 

-творческой 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). 

Ученик  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? 

Ученик 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. 

Ученик   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; 
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• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы 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 своѐ 

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, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме 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 учѐтом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
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состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путѐм 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 чѐм 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 

своѐ 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 своѐ отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 

1.2.12. Технология 

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

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

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

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

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
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деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

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

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по 

хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 
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- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации; воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

1.2.13. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях "физическая культура", "режим дня"; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
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культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

- ориентироваться в понятии "физическая подготовка": характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

- характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с 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. 

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); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

- 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; 
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- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

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

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

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся.  

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения.  

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
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осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

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

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

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

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

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося . 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 
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Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

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

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 

и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 



120 

 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

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

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

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

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

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

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

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

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

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 
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понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

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

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

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

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
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выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. 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, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно  

включать следующие материалы. 

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. 
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Составляющей портфеля достижений могут являться 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 и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели  и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов  и т. п. 

2. 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. 

3. 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 примерной 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 

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 учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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1.3.4.Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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

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

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

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному 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. 

По программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

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

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  школы 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 
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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; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 

1.3.5. Критерии и нормы оценивания по учебным предметам   

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 ведѐтся «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. 

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 

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, 
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уровень сформированности устной речи. 

Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1 негрубый недочѐт. 

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 1 существенный недочѐт (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

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

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 2-

3 существенных недочѐта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и 

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

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 недочѐтов 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 недочѐтов. 

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

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

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

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

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочѐтов 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 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 определѐнные 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 определѐнные 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 
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ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чѐткости 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 еѐ 

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 еѐ 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 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. 
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Определение уровня развития умений и навыков по 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; 

-  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 
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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; 

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. 

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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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: 

Учѐт 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. 

 

Контрольное списывание 

Оценки Допустимое количество ошибок  

 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«5» Нет ошибок. 

Один недочѐт 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 
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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; 

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" - твѐрдо, 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 нетвѐрдое 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 

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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Оценка "5" - выполнены правильно все требования Оценка "4" - не 

соблюдены 1-2 требования Оценка "3" - допущены ошибки по трѐм 

требованиям Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трѐм 

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 трѐм 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. 

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. 
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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 недочѐт, 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 

изложения учебного материала. 

Ошибки и недочѐты, 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. 

Недочѐты: 

•  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; 
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•  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. 

 

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 объѐма 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, чѐтко, 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 недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 
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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 видоизменѐнной 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; 

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 
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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, даѐт правильный и полный 

ответ, характеристику содержания музыкального произведения, 

средств, музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

«4» 

хорошо 

ученик даѐт 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 ребѐнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком 

(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 

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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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; 

-  план ответа соблюдается непоследовательно; 

-  учащийся обнаруживает слабость в развѐрнутом 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. 
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Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

       1. Достигнуто в высокой степени 3 балла 

2. Достигнуто частично 2

 балла 

3.  Достигнуто в малой степени

 1 баллов 

4.  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 

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 

 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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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. 

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 физкультурнооздоровительную 

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. 
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    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 

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. 
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     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: 

- 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 

Отметка 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 Допускается: 3 
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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. 

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 

орфографических, 

8 

пунктуационных 

и 8 

грамматических 

ошибок. 

3 класс 

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. 
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«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 

орфографических, 

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 

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. 

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 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. 

Допускается: 5 

орфографических, 

5 

пунктуационных 

и 5 

грамматических 
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5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

6. Допускаются не более 4 речевых недочетов в содержании и 

5—6 речевых ошибок. 

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 

орфографических, 

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 

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 



145 

 

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 

отведѐнном месте, следует указать местоположение предмета); 

- со свободным развѐрнутым 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 

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 у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

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

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

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

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
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только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения 

и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

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

основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 

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

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

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

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

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

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

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

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 
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– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

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

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

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

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

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 
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целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

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

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

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

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и 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. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат  в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

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

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 
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- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

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

результатов работы; 

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

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

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

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

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

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

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

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, 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, 

наглядно-образного и знаково-символического 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. 

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

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
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текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

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

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

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

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

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

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

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

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

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

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

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

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

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

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

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

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

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Обществознание и 

естествознание» (Окружающий мир) обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и Татарстана, 

Верхнеуслонского района, села Нижний Услон, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

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

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

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
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здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

Татарстана, Верхнеуслонского района, села Нижний Услон. 

«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, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения 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 российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  
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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, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- 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 музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- 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-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- 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 и этикета; 

- 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 и форм; 

- 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 инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные 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 предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 
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– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

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

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

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

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

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

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

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  
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В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

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

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

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

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 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 носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 
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- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

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

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

среде; 

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

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 
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- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. 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 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

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

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

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

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее 

в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

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

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

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

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

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

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности 

и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

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

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
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– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД  включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 



162 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

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

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

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

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

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

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

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

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ дает 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 свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

1 класс. 

Обучение грамоте. 

Пропись-первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

Письмо овалов и полуовалов. Письмо наклонных прямых. Письмо наклонных прямых с 

закруглением внизу. Письмо  наклонной с закруглением вверху и внизу. Письмо удлинѐнной 
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петли вверху и внизу. Письмо полуовалов левых и правых. Письмо овалов. Строчная буква а. 

Заглавная буква А. Строчная и заглавная буквы О,о. Строчная и заглавные буквы И,и. 

Строчная буква ы. Строчная и заглавная буквы У,у. Строчная и заглавная буквы Н,н. 

Строчная и заглавная буквы С,с. Строчная и заглавная буквы К,к.  Строчная буквы Т,т. 

Строчная и заглавная буквы Л,л. Строчная и заглавная буквы Р.р. Строчная и заглавные 

буквы В,В. Строчная и заглавные буквы Е,е. Строчная и заглавные буквы П,п. Строчная и 

заглавная буквы  М,м. Строчная и заглавная буквы З,з, Строчная и заглавная буквы Б,б. 

Строчная и заглавная буквы Д,д. Строчная и заглавная буквы Я,я. Строчная и заглавная 

буквы Г,г. Строчная и заглавная буквы Ч,ч. Буква ь. Строчная и заглавная буквы Ш,ш. 

Строчная и заглавная буквы Ж,ж. Строчная и заглавная бувы Ё,ѐ. Строчная и заглавная 

буквы Й,й. Строчная и заглавная буквы Х,х. Строчная и заглавная буквы Ю,ю.  Строчная и 

заглавная буквы Ц,ц. Строчная и заглавная буквы Э.э. Строчная и заглавная буквы  Щ,щ. 

Строчная и заглавная буквы Ф,ф. Буквы ъ  и  ь. Работа в тетрадях в узкую линейку. Алфавит. 

Наша речь. 

Наша речь. Устная и письменная речь. 

Текст, предложение, диалог. 

Предложение и текст- единицы речи. Диалог. 

 

Слова, слова, слова . 

Роль слов в речи. Слова – названия предметов, признаков предметов, действий предметов. 

«Вежливые слова». Однозначные и многозначные слова. Близкие и противоположные по 

значению слова. 

 

Слово и слог. Ударение. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Перенос слов. 

Ударение (общее представление). Ударные и безударные слоги. 

 

Звуки и буквы. 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки и буквы. Буквы Е,Ё,Ю,Я и их 

функция в словах. Гласные звуки и буквы. Слова с буквой Э. Обозначение ударного гласного 

буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. Правописание гласных в 

ударных и безударных слогах. Написание слов с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука. Согласные звуки и буквы. Слова с удвоенными согласными. Слова с буквами 

И и Й. Твердые и мягкие согласные звуки. Парные и непарные по твердости –мягкости 

согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. Обозначение 

мягкости согласных звуков мягким знаком. Перенос слов с мягким знаком. Восстановление 

текста с нарушенным порядком предложений. Парные глухие и звонкие согласные звуки. 

Обозначение парных звонких и глухих согласных звуков на конце слова. Правописание 

парных согласных звуков на конце слов. Шипящие согласные звуки. Проект 

«Скороговорки». Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Контрольный диктант за 1 класс. Заглавная буква в словах. Проект «Сказочная страничка». 

Повторение и обобщение изученного материала. 

2 класс. 

Наша речь. 

Виды речи. Знакомство с учебником. Диалог и монолог. 

Проверочных работ:1. 

Текст. 

Текст. Что такое тема и главная мысль текста? Части текста. 

 

Предложение. 

Что такое предложение? Как составить из слов предложение? Главные члены 

предложения(основа). Второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. Связь 
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слов в предложении. Развитие речи. Обучающее сочинение по репродукции картины 

И.С.Остроухова «Золотая осень». 

Контрольных диктантов:1. 

Контрольное списывание:1. 

Уроков развития речи:1. 

 

Слова, слова, слова. 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение многозначных слов. Синонимы и антонимы. Родственные 

(однокоренные слова). Корень слова. Выделение корня в однокоренных словах. 

Единообразное написание корня в однокоренных словах. Различение родственных 

(однокоренных) слов и синонимов, родственных (однокоренных) слов и слов с 

омонимичными корнями. Слог. Слогообразующая роль гласных. Ударение. Словесное и 

логическое (смысловое) ударение в предложении. Словообразующая функция ударения. 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Работа с орфоэпическим словарем. 

Перенос слов по слогам. Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок, 

вопросам и опорным словам. 

Контрольных диктантов:2. 

Уроков развития речи:1. 

Проверочных работ:1. 

Звуки и буквы . 

Звуки и буквы. Различие звуков и букв. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Буквы 

е, е, ю, я. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту. Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне. Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук в корне слова. 

Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в корне.  Развитие 

речи. Обучающее сочинение.Развитие речи. Составление текста из предложений с 

нарушенным порядком повествования. Согласные звуки. Согласный звук[ й] и буква «и 

краткое». Слова с удвоенными согласными. Наши проекты. И в шутку и всерьез.Твердые и 

мягкие согласные звуки и буквы. Правописание мягкого знака на конце и в середине слова 

перед другими согласными. Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед 

другими  согласными. Наши проекты. Пишем письмо.Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками. Буквосочетания чк, чн, щн, нч. Развитие речи. Обучающее изложение. 

Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт. Правописание сочетаний 

чк, чн, щн, нч. Развитие речи. Проект «Рифма». Буквосочетания жи – ши, ча - ща, чу – щу. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание парных звонких и глухих согласных в 

корне слова. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. Способы 

проверки написания буквы. Изложение повествовательного текста. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце слова. Изложение повествовательного текста по 

вопросам плана. Обобщение изученного материала. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала.  

Обучающее сочинение «Зимние забавы». Обобщение изученного материала. 

Контрольных диктантов:4. 

Уроков развития речи:6. 

Контрольное списывание:1. 

Проверочных работ : 4. 

 

Части речи. 

Части речи. Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в 

написании кличек животных. Развитие речи. Заглавная буква в географических названиях. 

Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы. Число имен существительных. 



165 

 

Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, употребляющиеся 

только в одном числе. Обучающее изложение. Глагол как часть речи. Изменение глагола по 

числам. Правописание частицы не с глаголом. Обобщение знаний о глаголе. Текст – 

повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное как часть речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении. Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Род имен прилагательных. 

Обобщение знаний об имени прилагательном. Понятие о тексте – описании. Роль имен 

прилагательных в тексте – описании. Развитие речи. Составление текста – описания по 

репродукции картины Ф.П.Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка».  Местоимение 

(личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее представление). Текст – 

рассуждение. Структура текст – рассуждения. Предлог как слово и его роль в речи. 

Правописание предлогов с именами существительными. Единообразное написание 

предлогов. Общее понятие об однокоренных словах. Развитие речи. Редактирование текста; 

восстановление деформированного повествовательного текста. Проверочная работа. Проект 

«В словари – за частями речи!» 

Контрольных диктантов:2. 

Уроков развития речи:4. 

Проверочных работ:6. 

 

Повторение. 

Проверка парных звонких и глухих согласных в корне  слова. Подлежащее и сказуемое – 

главные члены предложения. Связь слов в предложении. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Обобщение знаний об алфавите. Упражнение в 

написании проверяемых безударных гласных, мягкий знак в середине слова. Правописание 

безударных гласных, парных согласных в корне слова. Обобщение правил переноса слов с 

мягким знаком и буквой Й в середине слова. Повторение сведений об имени 

существительном, имени прилагательном и глаголе. 

Контрольных диктантов: 1. 

Проверочных диктантов:1. 

3 класс. 

 

Язык и речь. 
Наша речь и наш язык 

Текст. Предложение. Словосочетание.. 

Текст. Типы текстов. Предложение. Развитие речи. Коллективное составление небольшого 

рассказа по  репродукции К.Е.Маковского «Дети, бегущие от грозы». Виды предложений по 

цели высказывания и по интонации. Предложение с обращением.  Обучающее изложение. 

Главные и второстепенные члены предложения. Простое и сложное предложение. 

Словосочетание. Развитие речи. Коллективное составление небольшого рассказа по  

репродукции В.Д.Поленова «Золотая осень». Контрольный диктант по теме «Предложение». 

Работа над ошибками. 

Слово в языке и речи. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы и антонимы. 

Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Развитие речи. Обучающее изложение.  

Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Имя числительное.  

Развитие речи. Составление предложений и текста по репродукции картины И.Т. Хруцкого 

«Цветы и плоды». Однокоренные слова. Звуки и буквы. Гласные звуки. Звуки и буквы. 

Согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак. 

Обучающее изложение. Обобщение и закрепление изученного. Контрольный диктант по 

теме «Слово в языке и речи». Работа над ошибками. Проект «Рассказ о слове». 
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Состав слова. 

Что такое корень слова? Как найти в слове корень? Сложные слова. Формы слова. Что такое 

окончание? Как найти в слове окончание?. Приставка. Значение приставок. Суффикс. 

Значение суффиксов. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины А.А.Рылова «В 

голубом просторе». Основа слова. Обобщение знаний о составе слова. Контрольный диктант 

по теме «Состав слова». Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о составе слова. 

Обучающее изложение. Проект «Семья слов». 

Правописание частей слова. 

В каких значимых частях слова есть орфограммы? Правописание слов с безударными 

гласными в корне Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне. Обучающее 

изложение. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов 

с удвоенными согласными. Сочинение по картине В.М.Васнецова «Снегурочка». 

Контрольный диктант по теме: «правописание корней слов». Правописание суффиксов и 

приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным 

твѐрдым знаком. Разделительные твѐрдый и мягкий знаки. Обучающее изложение. 

Контрольный диктант по теме: «Правописание частей слова». Работа над ошибками. Проект: 

«Составляем орфографический словарь». 

 

Части речи. 

Части речи. 

Имя существительное. 

Имя существительное и его роль  в речи.  Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. Обучающее изложение.  Собственные и нарицательные имена 

существительные. Проект «Тайна имени». Число имѐн существительных. Род имѐн 

существительных. Мягкий знак после шипящих в конце имѐн существительных. Обучающее 

изложение. Контрольный диктант по теме: «Имя существительное». Работа над ошибками.  

Склонение имѐн существительных. Падеж имен существительных. Сочинение по 

репродукции картины  И.Я. Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка».  Именительный 

падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. 

Предложный падеж. Обучающее изложение. Все падежи. Обобщение знаний. Сочинение по 

картине К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень».  Контрольный диктант по теме: «Имя 

существительное». Работа над ошибками. Проект « «Зимняя» страничка». 

Имя прилагательное. 

Значение и употребление имен прилагательных в речи. Роль прилагательных в тексте. Текст-

описание. Отзыв по картине М.А.Врубеля «Царевна-Лебедь». Род имен прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по родам. Число имен прилагательных. Изменение имен 

прилагательных по падежам. Обобщение знаний. Отзыв по картине А.А.Серова «Девочка с 

персиками».Обобщение знаний.  Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

Работа над ошибками. Проект «Имена прилагательные в загадках». 

Местоимение. 

Личные местоимения.  Изменение личных местоимений по родам. Местоимение. Обучающее 

изложение. 

 

Глагол. 

Значение и употребление глаголов в речи. Неопределѐнная форма глагола. Число глаголов.  

Времена глаголов. Времена глаголов, 2-е лицо глаголов. Изменение глаголов по временам. 

Обучающее изложение. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы  не с 

глаголами. Обобщение знаний о глаголе. Контрольный диктант по теме: « Глагол». Работа 

над ошибками. 

Повторение. 

Части речи. Обучающее изложение. Обобщение изученного о слове, предложении. 

Правописание окончаний имѐн прилагательных. Правописание предлогов и приставок и 

предлогов. Правописание безударных гласных. Правописание значимых частей слов. 

Итоговый контрольный диктант. Анализ контрольного диктанта. Однокоренные слова. 
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Обучающее изложение. Текст. Сочинение на тему: «Почему я жду летних каникул». КВН 

«Знатоки русского языка». 

Контрольные работы. 

Контрольный диктант по теме «Предложение». 

Контрольный диктант по теме «Слово в языке и речи». 

Контрольный диктант по теме «Состав слова». 

Контрольный диктант по теме «Правописание частей слова». 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 

Контрольный диктант по теме «Правописание падежных окончаний имен 

существительных». 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

Контрольный диктант по теме « Глагол». 

Итоговый контрольный диктант. 

 

4 класс 

Повторение. Наша речь и наш язык. Язык и речь. Формула вежливости. Текст и его план. 

Обучающее изложение. Анализ изложения. Типы текстов. Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Диалог. Обращение. Основа 

предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Контрольный диктант по 

теме:«Повторение». Работа над ошибками. Словосочетание. 

Предложение. Однородные члены предложения (общее понятие). Связь однородных членов 

предложения. Знаки препинания в предложении с однородными членами. Сочинение по 

картине И.И. Левитана «Золотая осень». Анализ сочинения. Наши проекты. Простые и 

сложные предложения. Связь между простыми предложениями в составе сложного. Сложное 

предложение и предложение с однородными членами. Обучающее изложение. Контрольный 

диктант по теме : «Предложение». 

Слово в языке и речи. Работа над ошибками. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. Обобщение знаний о 

лексических группах слов. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание гласных и согласных в 

корнях слов, удвоенных согласных в словах. Правописание приставок и суффиксов. 

Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Обучающее изложение. Анализ изложения. 

Часть речи. Морфологические признаки частей речи. Склонение имен существительных и 

имен прилагательных. Имя числительное. Глагол. Наречие как часть речи. Правописание 

наречий. Сочинение-отзыв по картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке». 

Контрольный диктант по теме: «Части речи». 

Имя существительное .Анализ диктанта. Распознавание падежей имен существительных. 

Упражнения в распознавании именительного, родительного, винительного падежей 

неодушевленных имен существительных. Упражнение в распознавании одушевленных имен 

существительных в родительном и винительном падежах, в дательном падеже. Упражнение в 

распознавании имен существительных в творительном и предложном падежах. Повторение 

сведений о падежах и приемах их распознавания. Несклоняемые имена существительные. 

Три склонения имен существительных. 1-е склонение имен существительных. Упражнение в 

распознавании имен существительных 1-го склонения. Сочинение по картине А.А. Пластова 

«Первый снег». Анализ сочинения.2-е склонение имен существительных. Упражнение в 

распознавании имен существительных 2-ого склонения. 3-е склонение имен 

существительных. Упражнение в распознавании имен существительных 3-ого склонения. 

Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени существительного. Обучающее 

изложение. Анализ изложения. Падежное окончание имен существительных 1,2 и 3-го 

склонения единственного числа. Способы проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных. Именительный и винительный падежи. Правописание окончаний имен 

существительных в родительном падеже. Именительный, родительный и винительный 

падежи одушевленных имен существительных. Правописание окончаний имен 
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существительных в дательном падеже. Упражнение в правописании безударных окончаний 

имен существительных в родительном и дательном падежах. Правописание окончаний имен 

существительных в творительном падеже. Упражнение в правописании окончаний имен 

существительных в творительном падеже. Правописание окончаний имен существительных 

в предложном падеже. Упражнение в правописании окончаний имен существительных в 

предложном падеже. Правописание безударных окончаний имен существительных во всех 

падежах. Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имен 

существительных. Сочинение по картине В.А. Тропинина «Кружевница». Контрольный 

диктант по теме: «Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном числе». Анализ контрольного диктанта. Склонение имен существительных во 

множественном числе. Именительный падеж имен существительного множественного числа. 

Родительный падеж имен существительного множественного числа. Правописание 

окончаний имен существительных множественного числа в родительном падеже. 

Родительный и винительный падежи имен существительных множественного числа. 

Дательный, творительный, предложный падежи имен существительных множественного 

числа. Обучающее изложение. Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе. Контрольный диктант по теме: 

«Правописание падежных окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе». Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний об имени 

существительном. 

Имя прилагательное . Имя прилагательное как часть речи. Род и число имен прилагательных. 

Описание игрушки. Склонение имен прилагательных по числам. Сочинение на тему: «Чем 

мне запомнилась картина В.А. Серова «Мика Морозов». Склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в именительном падеже. Правописание 

окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в родительном падеже. 

Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в дательном 

падеже. 

Именительный, винительный, родительный падежи. Правописание окончаний имен 

прилагательных мужского и среднего рода в творительном и предложном падежах. 

Упражнение в правописании окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода. 

Изложение описательного текста. Анализ изложения. Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и среднего рода. Склонение имен прилагательных женского 

рода. Именительный и винительный падежи имен прилагательных женского рода. 

Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен прилагательных 

женского рода. Винительный и творительный падежи имен прилагательных женского рода. 

Упражнение в правописании падежных окончаний имен прилагательных. Изложение 

описательного текста. Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. Склонение имен прилагательных во множественном числе. Сочинение-

отзыв по картине Н.К. Рериха «Заморские гости». Именительный и винительный падежи 

имен прилагательных множественного числа. Родительный и предложный падежи имен 

прилагательных множественного числа. Дательный и творительный падежи имен 

прилагательных множественного числа. Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Сочинение-отзыв по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». Анализ. Обобщение 

знаний об имени прилагательном. Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

Работа над ошибками. Повторение пройденного. 

Местоимение . Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 

Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам. Изменение личных 

местоимений 3-го лица по падежам. Изменение личных местоимений по падежам. 

Изложение повествовательного текста с элементами описания. Анализ изложения. 

Обобщение по теме «Местоимение». Контрольный диктант по теме «Местоимение». Анализ 

контрольного диктанта. Повторение пройденного. 

Глагол. Роль глаголов в языке. Изменение глаголов по временам. Неопределѐнная форма 

глагола. Изменение глаголов по временам. Изложение повествовательного текста по 
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цитатному плану. Анализ изложения. Спряжение глаголов. 2-е лицо глаголов настоящего и 

будущего времени в единственном числе. Сочинение по картине И.И. Левитана «Весна. 

Большая вода».I и II спряжение. Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями в настоящем и будущем времени. Возвратные глаголы. Правописание –тся и –

ться в возвратных глаголах. Закрепление изученного. Составление рассказа по серии 

картинок. Правописание глаголов в прошедшем времени. Изложение повествовательного 

текста по вопросам. Контрольный диктант по теме « Глагол». Работа над ошибками. 

Обобщение знаний о глаголе. Проверка знаний по теме «Глагол»..Изложение 

повествовательного текста. Анализ изложения. 

Повторение . Язык. Речь. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое значение 

слова. Сочинение на тему: « Мои впечатления от картины И.И. Шишкина «Рожь». Состав 

слова. Части речи. Изложение повествовательного текста по цитатному плану. Анализ 

изложения. Части речи. Итоговый контрольный диктант. Анализ контрольного диктанта. 

Звуки и буквы. 

 

Контрольные работы . 

Контрольный диктант по теме «Повторение». 

Контрольный диктант по теме «Предложение». 

Контрольный диктант по теме «Части речи». 

Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в      единственном числе». 

Контрольный диктант по теме «Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе». 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное». 

Контрольный диктант по теме «Местоимение». 

Контрольный диктант по теме « Глагол». 

Итоговый контрольный диктант. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

1 класс. 

Добукварный   (подготовительный период). 

Мой первый школьный учебник «Русская азбука». Речь устная и письменная. Предложение. 

Слово. Слог. Ударение. Звуки речи. Согласные и гласные звуки. Слияние согласного звука с 

гласным. Алфавит. 

 

Букварный (основной) период. 

Гласный звук а, буквы А,а. Гласный звук о, буквы О, о. Гласный звук и буквы И, и. Гласный 

звук ы , буква ы. Гласный звук у, буквы У, у. Согласные звуки н, н*, буквы Н, н. Согласные 

звуки с, с*, буквы С, с. Согласные звуки к, к*, буквы К ,к. Согласные звуки т , т*, буквы Т, т. 

Согласные звуки л, л*, буквы Л, л. Согласные звуки р,р*, буквы Р,р. Согласные звуки в,в*. 

Буквы В,в. Гласны е буквы Е ,е. Буква Е- показатель мягкости согласного звука. Согласные 

звуки п,п*, буквы П,п. Согласные звуки м, м*. Буквы М, м. Согласные звуки з, з*. Буквы З, з. 

Согласные звуки б.б*. Буквы Б, б. Согласные звуки д и д*. Буквы Д, д. Гласные буквы Я,я. 

Буква я- показатель мягкости согласного звука. Согласные звуки г,г*. Буквы Г,г. 

Сопоставление слогов и слов с буквами Г и К. Мягкий согласный звук ч*. Буквы Ч,ч. Буква 

ь- показатель мягкости согласного. Твердый согласный звук ш. Буквы Ш,ш. Твердый 

согласный звук ж. Буквы Ж,ж. Гласные буквы Ё,ѐ. Буква ѐ- показатель мягкости согласного 

звука. Звук й, буквы Й,й. Согласные звуки х, х*. буквы Х,х. Гласные буквы Ю,ю. Буква ю- 

показатель мягкости согласного. Твердый согласный звук ц. Буквы Ц,ц. Гласный звук э. 

Буквы Э,э. Мягкий глухой согласный звук щ. Буквы Щ,щ. Согласные звуки ф, ф*. Буквы 

Ф,ф. Мягкий и твердый разделительные знаки. 

Послебукварный (завершающий период). 
Русский алфавит. С. Я  .Маршак , В .Берестов. Стихи. Е. Чарушин  « Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р». К.  Ушинский   «Одна у человека мать, одна и Родина. Наше 
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Отечество». Л. Н. Толстой Рассказы для    детей. К. Д  .Ушинский Рассказы для детей. К. И. 

Чуковский «Телефон». М. М .Пришвин «Первомайское утро. Глоток молока». А. Л. Барто . 

Стихи. В. Осеева «Печенье» .«Весѐлые стихи» В. Берестова , Б.Заходера. «Песенка-азбука». 

Проект «Живая азбука». 

Литературное чтение 

Жили-были буквы. 
Знакомство с учебником.  В.Данько «Загадочные буквы», И.Токмакова «Аля. Кляксич и 

буква А». С.Чѐрный «Живая азбука», Ф.Кривин «Почему «А» поѐт. А «Б» нет». Г.Сапгир 

«Про медведя», М.Бородицкая «Разговор с пчелой» И.Гамазкова «Кто как кричит?». 

С.Маршак «Автобус №26». 

Внеклассное чтение. Из старинных книг. Разноцветные страницы. Повторение и          

обобщение по теме «Жили-были буквы». 

Сказки, загадки, небылицы. 

Е.Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка». Загадки, песенки, потешки, 

небылицы. «Рифмы Матушки Гусыни». «Король Пипин». «Дом. который построил Джек». 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» Русская народная сказка «Петух и собака». 

К.Ушинский «Гусь и Журавль» Из старинных книг. Л.Н.Толстой «Зайцы и лягушки». 

Разноцветные страницы. Викторина сказок. Повторение и обобщение по теме «Сказки, 

загадки, небылицы». 

 

Апрель, апрель. Звенит капель… 

А.Майков С.Маршак И.Токмакова Т. Белозѐров. Стихи. Л.Ульяницкая Л.Яхнин Е.Трутнева 

И.Токмакова. В. Берестов Р.Сеф. Стихи-загадки. Из старинных книг. А.Майков «Христос 

Воскрес». Разноцветные страницы. Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель. 

Звенит капель…». 

 

И в шутку и всерьез. 

И. Токмакова, Я.Тайц, Г.Кружков. Стихи и рассказы. Н.Артюхова «Саша- дразнилака», 

К.Чуковский, О.Дриз. Стихи. О.Григорьев И.Токмакова И. Пивоварова К.Чуковский. Стихи. 

Пляцковский «Помощник». Из старинных книг К.Ушинский. Разноцветные страницы. 

Повторение и обобщение по теме «И в шутку и всерьез». 

 

Я и мои друзья 

Ю.Ермолаев Е.Благинина В.Орлов С.Михалков Р.Сеф И.Пивоварова В.Берестов В.Орлов.             

Я.Аким  Стихи и рассказы. Ю.Энтин, С.Маршак, М.Пляцковский. Стихи и рассказы. Из     

старинных книг. Д.Тихомиров «Мальчики и лягушки». Разноцветные страницы.   

Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья». 

 

О братьях наших меньших. 

С.Михалков Р.Сеф В.Осеева. Стихи и рассказы. И.Токмакова, М.Пляцковский, Г.Сапгир, 

В.Берестов.Стихи. Познавательная литература, статьи о животных. В.Лунин, С.Михалков, 

Д.Хармс, Н.Сладков. Стихи и рассказы. Из старинных книг. С.Аксаков «Гнездо». 

Разноцветные страницы. Повторение и обобщение по теме «О братьях наших меньших». 

 

 2 класс. 

Устное народное творчество.                                                                                                                       

Малые фольклорные жанры. Русские народные песни. Малые фольклорные жанры. Потешки 

и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки, пословицы и поговорки. Ю. Мориц «Сказка 

идет по свету». Сказка «Петушок и бобовое зѐрнышко». Сказка «У страха глаза велики». 

Сказка о животных «Лиса и тетерев». Нравоучительный характер русской народной сказки 

«Лиса и журавль». Нравоучительный характер русской народной сказки «Каша из топора». 

Победа добра над злом в русской народной сказке «Гуси-лебеди». Урок-обобщение по теме: 

«Устное народное творчество». 
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Люблю природу русскую. Осень.                                                                                                                                                   

Образ осени в стихах Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной…», К. Бальмонта 

«Поспевает брусника…» Стихи А. Плещеева   «Осень наступила». Поэтическое изображение 

осени в стихах А. Толстого, С. Есенина, В. Брюсова. Познавательный характер в 

произведении Б. Берестова «Хитрые грибы». Поэтический образ осени в произведениях 

М.Пришвина «Осеннее утро». Урок-обобщение по теме: «Люблю природу русскую. Осень». 

Русские писатели. 

А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый» (пролог к поэме «Руслан и Людмила») 

Олицетворение в стихах А. С. Пушкина о зиме «Вот север…»,«Зима». Народная мораль в 

сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Нравственность в сказке А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Рассказ и мораль в басне И. А. Крылова «Лебедь, рак и щука». 

Осмеяние лени в басне И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей» Народная мораль в характере 

главных героев Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек».  Особенности сюжета рассказа 

Л.Н.Толстого «Филипок». Познавательный характер в рассказе Л. Н. Толстого «Правда всего 

дороже». Познавательный характер в рассказе Л. Н. Толстого «Котенок». Обобщение по 

теме: «Русские писатели». 

О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ. 

Тема заботы о животных. Б. Заходер «Плачет киска», И. Пивоварова «Жила-была собака…» 

О братьях наших меньших. В. Берестов «Кошкин щенок». Забота о животных в рассказах М. 

Пришвина.  «Ребята и утята». Тема заботы о животных. Е. Чарушин «Страшный рассказ». 

Тема заботы о животных. Б. Житков «Храбрый утѐнок». В. Бианки «Музыкант»,  «Сова». 

Урок-обобщение по теме: «О братьях наших меньших». 

ИЗ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ  .                                                                                                                                                     

Из детских журналов. Д. Хармс «Игра». Д. Хармс, «Вы знаете?». Д.Хармс, «Весѐлые чижи». 

Д. Хармс «Что это было?». Н. Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог». Юмор в 

произведениях. Ю. Владимиров «Чудаки». Мораль в характере главных героев. А. 

Введенский «Учѐный Петя». А.Введенский «Лошадка». Урок-обобщение по теме: «Из 

детских журналов». 

 ЛЮБЛЮ  ПРИРОДУ  РУССКУЮ.  ЗИМА.                                                                                                                            
Образ зимы в поэзии. И. Бунин, К. Бальмонт, Я. Аким «Первый снег». Природа в стихах. Ф. 

Тютчев «Чародейкою Зимою…» С. Есенин «Поѐт зима – аукает…» Русская народная сказка 

«Два Мороза». С Новым годом! С. Михалков «Новогодняя быль». Поэтическое изображение 

зимы. А. Барто «Дело было в январе». Урок-обобщение по теме «Люблю природу русскую. 

Зима». 

ПИСАТЕЛИ – ДЕТЯМ .                                                                                                                                                     
Шутливое искажение действительности. К. И. Чуковский «Путаница». Загадки. Словесная 

игра в загадках-шутках. К. И. Чуковский «Радость». Литературная сказка. К. И. Чуковский 

«Федорино горе». Юмор в стихах. С. Я. Маршак «Кот и лодыри». Удивление и радость в 

произведениях С. В. Михалкова «Мой секрет», «Сила воли». Отношение человека к 

животным. С. В. Михалков «Мой щенок». Поэтическая речь в произведениях. А. Л. Барто 

«Веревочка», «Мы не заметили жука». Юмористические стихи. А. Л. Барто «В школу», 

«Вовка – добрая душа». Составление плана к рассказу Н. Н. Носова «Затейники». 

Использование юмористического образа в рассказе Н. Н. Носова «Живая шляпа».  Анализ 

произведения Н. Н. Носова «На горке». Составление картинного плана к рассказу Н. Н. 

Носова «На горке». Урок – обобщение по теме «Писатели – детям». 

 Я  И  МОИ   ДРУЗЬЯ .                                                                                                                                                                                                          

Я и мои друзья. В. Берестов «За игрой», «Гляжу с высоты». Общение и поступки детей. В. 

Лунин «Я и Вовка». Отношение детей в произведении. Н. Булгакова «Анна, не грусти!» 

Главная мысль произведения Ю. Ермолаев «Два пирожных». Отношения детей и взрослых В. 

Осеева «Волшебное слово». Лучше хорошо поступить, чем хорошо говорить. В. Осеева 

«Хорошее». Характеристика героев в произведении В. Осеевой «Почему?» «Нет лучшего 

дружка, чем родная матушка». В. Осеева «Почему?» Урок-обобщение по теме : «Я и мои 

друзья» . 
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ЛЮБЛЮ   ПРИРОДУ  РУССКУЮ.  ВЕСНА .                                                                                                              

Настроение поэта в произведении. Ф. Тютчева «Зима недаром злится…», «Весенние воды». 

Картины весны в стихотворениях А. Плещеева «Весна», «Сельская песенка». Приметы весны 

в произведениях С. Маршака «Снег уж теперь не тот», А. Блока «На лугу». «Сердце матери 

лучше солнца греет». И. Бунин «Матери», А. Плещеев «В бурю». Способы изображения 

характера героя  в произведениях. Е. Благининой, Э. Мошковской. Обобщение по теме: 

«Люблю природу русскую. Весна». 

И  В  ШУТКУ  И  ВСЕРЬЕЗ.                                                                                                                                                      
Б. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего!» Весѐлые и смешные герои. Б. Заходер 

«Песенки Винни-Пуха». Образы сказочных героев. Э. Успенский «Чебурашка». Юмор как 

добрый развлекающий смех. Э. Успенский «Если был бы я девчонкой»,«Над нашей 

квартирой», «Память». Юмористические стихотворения. В. Берестов 

«Знакомый»,«Путешественники». Характеры детей в стихах В. Берестов «Кисточка», И. 

Токмакова «Плим» . Юмористические ситуации в стихах. И. Токмакова «В чудной стране» . 

Способы общения героев. Г. Остер «Будем знакомы». Восстановление последовательности 

событий. В. Драгунский «Тайное становится явным». Обобщение по теме: «И в шутку и 

всерьѐз». 

ЛИТЕРАТУРА  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАН.                                                                                                                 
Сходство русского фольклора с американской песенкой. Американская народная песенка 

«Бульдог по кличке Дог». Сходство русского фольклора с английским. Английская народная 

песенка «Перчатки». Сходство русского фольклора с английским. Английская народная 

песенка«Храбрецы». Особенность народного французского фольклора. Французская 

народная песенка «Сюзон и мотылѐк». Особенность немецкого народного фольклора.  

Немецкая народная песенка «Знают мамы, знают дети». Фантастические события в сказке 

Шарля Перро «Кот в сапогах». Реальность  

и фантастика в сказке. Ш. Перро «Красная Шапочка». Воспитание мудрости и смекалки. Г. 

Х. Андерсен «Принцесса на горошине». Противопоставление красоты внешней внутренней. 

Эни Хогарт «Мафин и паук». Юмор в стихах. К. Чуковский «Котауси и Мауси». Обобщение 

по разделу    «Литература зарубежных стран». 

 

 3 класс. 

Самое великое чудо на свете.  

Введение. Знакомство с учебником. Знакомство с названием раздела. Рукописные книги 

древней Руси. Первопечатник Иван Фѐдоров. Урок-путешествие в прошлое. 

Устное народное творчество.  Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русская народная 

сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Русская народная сказка «Иван – царевич 

и Серый Волк». Русская народная сказка «Сивка-бурка». Художники и иллюстраторы 

В.Васнецов и И.Билибин. КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное 

творчество»). Проект «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1. Знакомство с названием раздела. Проект «Как научиться читать 

стихи»(на основе научно-популярной статьи Я.Смоленского). Ф. Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья». Сочинение-миниатюра «О чем расскажут осенние листья». А. Фет «Мама! Глянь-

ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.Никитин «Полно, степь моя, спать 

беспробудно…», «Встреча зимы». И.Суриков «Детство». И.Суриков «Зима». Сравнение как 

средство создания картины природы в лирическом стихотворении. Путешествие в 

Литературную страну (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1»). Оценка 

достижений. 

Великие русские писатели.  Знакомство с названием раздела. А.С. Пушкин. Подготовка 

сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина». А.С.Пушкин. Лирические 

стихотворения. А.С. Пушкина «Зимнее утро». А.С.Пушкин « Зимний вечер». А.С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане…». Рисунки И .Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом. И.А. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе 
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статьи учебника, книг о Крылове. И.А.Крылов «Мартышка и Очки». И.А.Крылов «Зеркало и 

Обезьяна». И.А.Крылов «Ворона и Лисица». М.Ю.Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. М.Ю.Лермонтов «Горные вершины…», «На севере 

диком стоит одиноко…». М.Ю.Лермонтов «Утес», «Осень».Детство Л.Н.Толстого (из 

воспоминаний писателя). Подготовка сообщения. Л.Н. Толстой  «Акула». Л.Н. Толстой  

«Прыжок». Л.Н. Толстой. «Лев и собачка». Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?». Сравнение текстов. Оценка достижений. Литературный 

праздник (обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели»). 

Поэтическая тетрадь 2. Знакомство с названием раздела. Н.Некрасов «Славная осень!..», 

«Не север бушует над бором…» Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». К. Бальмонт. 

«Золотое слово». И.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Развивающий час (урок-

обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). Оценка достижений. 

Литературные сказки . Знакомство с названием раздела. Д.Мамин-Сибиряк «Аленушкины 

сказки» (присказка) Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост».В.Гаршин «Лягушка-путешественница». В.Одоевский «Мороз 

Иванович». Оценка достижений. Контрольная работа. КВН (обобщающий урок по 1 части 

учебника). 

Были-небылицы.Знакомство с названием раздела. М.Горький «Случай с Евсейкой». 

К.Паустовский «Растрепанный воробей». А.Куприн «Слон». Урок-путешествие по разделу 

«Были-небылицы». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь 1.  Знакомство с названием раздела. С.Черный «Что ты тискаешь 

утенка?..», «Воробей», «Слон». А.Блок «Ветхая избушка». А.Блок «Сны», «Ворона». 

С.Есенин «Черемуха». Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка 

достижений. 

Люби живое. Знакомство с названием раздела. М Пришвин «Моя Родина». Заголовок – 

«входная дверь» в текст. Сочинение на основе художественного текста. И.Соколов-Микитов 

«Листопадничек». В.Белов «Малька провинилась». В.Белов «Еще раз про Мальку». В.Бианки 

« Мышонок Пик». Б.Житков «Про обезьянку». В.Дуров «Наша Жучка». В.Астафьев 

«Капалуха». В.Драгунский «Он живой и светится….». Урок-конференция «Земля – наш дом 

родной»(обобщающий урок по разделу «Люби живое». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь . Знакомство с названием раздела. С.Маршак «Гроза днем», «В лесу 

над росистой поляной...» А.Барто «Разлука». А.Барто «В театре».С.Михалков «Если», 

«Рисунок». Е.Благинина «Кукушка», «Котенок». «Крестики-нолики» (обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая тетрадь 2». Оценка достижений. 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок. Знакомство с названием раздела. Б.Шергин 

«Собирай по ягодке – наберешь кузовок».Особенность заголовка произведения. А.Платонов 

«Цветок на земле». А.Платонов «Еще мама». М.Зощенко «Золотые слова». М.Зощенко 

«Великие путешественники». Н.Носов «Федина задача». Н.Носов «Телефон». В.Драгунский 

«Друг детства». Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». Оценка 

достижений. 

По страницам детских журналов. Знакомство с названием раздела. Л.Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой». Ю.Ермолаев «Проговорился». Ю.Ермолаев «Воспитатели». Г.Остер 

«Вредные советы». Г.Остер «Как получаются легенды». Р.Сеф «Весенние стихи». 

Читательская конференция  «По страницам детских журналов» (обобщающий урок). Оценка 

достижений. 

Зарубежная литература. Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок». Развивающий час по теме «Зарубежная литература». «Брейн-

ринг» (обобщающий урок за курс 3 класса). 

 

 4 класс. 

Введение. Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. Самые интересные книги, прочитанные летом. 

Летописи, былины, сказания, жития. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. Из летописи. «И повесил Олег щит на вратах Царьграда». «И вспомнил 
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Олег коня своего...». Летопись – источник исторических фактов. Поэтический текст былины 

«Ильины три поездочки». Прозаический текст былины И.Карнауховой «Три поездочки Ильи 

Муромца». Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины - защитник 

Русского государства. Картина В.Васнецова «Богатыри» «Житие Сергия Радонежского». 

Проект «Создание календаря исторических событий». Оценка достижений. 

Чудесный мир классики. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. П. Ершов «Конѐк-Горбунок» (отрывок). Характеры главных героев в сказке П. 

Ершова «Конѐк-Горбунок». А.С. Пушкин. Стихи «Няне», «Туча», «Унылая пора!..». 

Авторское отношение к изображаемому. А. С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Мотивы народной сказки в литературной. Герои пушкинской сказки. 

Характеристика героев, отношение к ним. М.Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины 

природы в стихотворении. М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб.» (турецкая сказка). Герои 

турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Главы из автобиографической 

повести Л. Н. Толстого «Детство». Характер главного героя. Басня «Как мужик убрал 

камень». Особенности басни, главная мысль. Сравнение характеров главных действующих 

лиц в рассказе А. П. Чехова «Мальчики». Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Тоска по родине и красоте родной природы в лирике Ф. И. Тютчева. «Еще земли 

печален вид…», «Как неожиданно и ярко…». А. Фет. «Бабочка», «Весенний дождь». 

Картины природы в лирическом стихотворении. Картины весенней природы и настроение в 

стихах Е. А. Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот…» . 

Передача настроения и чувства в стихотворении. А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм 

стихотворения. И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями…».Изменение картин 

природы в стихотворении. Тема детства в стихах Н. А. Некрасова «Школьник», «В зимние 

сумерки…» Выразительное чтение. И. А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах И. 

Бунина 

Литературные сказки. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного 

жанра. Заглавие и главные герои литературной сказки. Составление плана сказки. 

Подробный пересказ. В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного 

литературного жанра. Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои 

произведения и главная мысль. П. П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных 

сказок в авторском тексте. Герои художественного произведения, авторское отношение к 

героям. С. Т. Аксакова «Аленький цветочек». Мотивы народных сказок в литературном 

тексте. Выборочный пересказ. Оценка достижений. 

5 Литературные сказки 10 

6 Делу время – потехе час 7 

7 Страна детства 5 

8 Природа и мы 10 

9 Родина 6 

10 Страна фантазия 5 

11 Зарубежная литература 14 

Итого 105 

Делу время – потехе час. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. 

Жанр произведения. В. Ю. Драгунский «Главные реки». Особенности юмористического 

текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ от лица героев. М В. Ю. 

Драгунский «Что любит Мишка». В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел».Смысл 

заголовка. Герои произведения. Инсценировка. Оценка достижений. 

Страна детства. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела Б. С. 

Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой произведения. К. Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий. М. М. 

Зощенко «Елка». Герои произведения. Составление плана. Пересказ. Оценка достижений. 
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Поэтическая тетрадь. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела 

Тема детства в произведениях В. Я. Брюсова «Опять сон», «Детская». Стихи о счастливых 

днях детства. С. А. Есенин «Бабушкины сказки».Тема природы и Родины в произведениях М. 

И. Цветаевой. Оценка достижений. 

Природа и мы. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. Н. 

Мамин-Сибиряк«Приемыш».. Анализ заголовка. Выборочный пересказ. Отношение человека 

к природе. А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Поступок как характеристика героя 

произведения. Писательская наблюдательность М. М. Пришвина в рассказе «Выскочка». 

Характеристика героев на основе поступка. Рассказ о животных Е. И. Чарушина «Кабан».. В. 

П. Астафьева «Стрижонок Скрип». Герои произведения. Деление на части, составление 

плана. Выборочный пересказ.Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. Б. Л. Пастернак «Золотая осень».Картины осени в лирических произведениях. Д. Б. 

Кедрина «Бабье лето». С. А. Клычков «Весна в лесу». Картины весны и лета в их 

произведениях. Н. М. Рубцов «Сентябрь». Изображение природы в сентябре. Средства 

художественной выразительности. С.А.Есенина«Лебедушка». Мотивы народного творчества 

в авторском произведении. Оценка достижений. 

Родина. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела Образ 

Родины в поэтическом тексте И. С. Никитина «Русь». Ритм стихотворения. Патриотическое 

звучание, выразительность стихотворения С. Д. Дрожжина «Родине». А.В. Жигулина «О. 

Родина! В неярком блеске» . Тема стихотворения. Авторское отношение к изображаемому. 

Оценка достижений. 

Страна Фантазия. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела Е. 

С. Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Герои 

фантастического рассказа. Кир Булычев «Путешествие Алисы». Особенности 

фантастического жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка достижений 

Зарубежная литература. Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной 

литературе. Герои приключенческой литературы. Персонажи сказки Г.-Х. Андерсена 

«Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования.Сравнение 

героев и их поступков. Библейские сказания. С. Лагерлеф «Святая ночь». Сказания о Христе. 

С. Лагерлеф «В Назарете». 

 

 

 

2.2.2.3. Родной язык  (татарский ) язык 

2.2.2.3. Родной язык (татарский) 

 1 класс 

Добукварный период. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов Рисование бордюров. Письмо 

длинных прямых наклонных линий. Письмо короткой наклонной линии с закруглением 

вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо 

овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Букварный период Правильное начертание письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв и их соединений. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
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Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Овладение 

первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. Восприятие слова как объекта 

изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Общее представление о 

предложении. Смысловая и интонационная законченность предложения. Смысловая связь 

слов в предложении (по вопросам). Роль предложения в речевом общении. Постепенный 

переход на скорописное письмо. Знакомство с правилами правописания и их применение: 1) 

раздельное написание слов; 2) прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 3) перенос слов по слогам; 4) знаки препинания в конце предложения. 

Послебукварный период Алфавит, правильное название букв алфавита. Списывание текста. 

Оформление предложений в тексте. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное 

изучение татарского языка и литературного чтения. Обобщение, систематизация, 

закрепление знаний, умений и навыков, приобретѐнных в процессе обучения грамоте. 

Татарский язык Звуки и буквы 

Звуки речи. Гласные звуки и их буквенные обозначения. Твѐрдые и мягкие гласные звуки, 

парность-непарность гласных звуков. Различение гласных и согласных звуков, звонких и 

глухих согласных. Парные и непарные согласные звуки (буквы). Деление слов на слоги и 

определение их количества. Перенос слов по слогам. Классификация слов по количеству 

слогов. Нахождение и исправление ошибок, допущенные при делении слов на слоги. 

Синтаксис Выделение слов и предложений. Разные по цели высказывания предложения, 

знаки препинаний при них. Употребление прописной буквы в начале предложения. Понятие 

о главных членах предложения. (без введения терминологии). Морфология Группировка 

слов по частям речи. Различение слова и обозначаемого им предмета. Значение слова. Слова, 

называющие предметы. Слова, называющие действия. Слова, называющие признаки. 

Служебные слова. (без введения терминологии). Имена собственные, употребление 

заглавной буквы в именах собственных. Орфография Ознакомление с правилами 

орфографии: написание буквы э (е) в словах; написание букв о и ө в первом слоге татарских 

слов. Буквы е, ю, я. Твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. Твердые согласные [гъ], [къ] их 

буквенные обозначения; Сонорные согласные [м], [н] [ң]; Согласные [в], [w] и их буквенные 

обозначения. Развитие речи Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное 

правило. Составление предложений из предложенных слов. Составление небольшого 

письменного текста на основе просмотренной картины (рисунка) или видеозаписи, с 

привлечением увиденного (услышанного) материала. Письмо по памяти загадок, пословиц, 

стихотворений. 

2 класс 

Фонетика и орфоэпия. Звуки и буквы. Гласные и согласные. Твердые и мягкие гласные. 

Сингармонизм. Буквы, обозначающие на письме согласные звуки. Различение звуков и букв. 

Гласные звуки. Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. Правила переноса слов с одной 

строки на другую. Согласные глухие и звонкие, парные и непарные. Буквы, обозначающие 

на письме согласные звуки. Специфичные звуки татарского языка [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ],  

[ң], [һ]. Правописание слов с буквами [я], [ю], [е]. Озвончение глухих. Соседство двух 

одинаковых согласных. Правописание и произношение слов с [ъ], [ь]. 

Графика. Татарский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. 

Умение пользоваться алфавитом при работе со словарями. 

Слово. Корень слова. Однокоренные слова. Аффиксы. Особенности образования слов. Слова, 

выражающие предмет. Нарицательные и собственные имена сущствительные. Написания с 

прописной буквы имен, фамилий людей, кличек животных, названий городов, рек, деревень, 
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улиц. Слова, выражающие действие. Значение и употребление в речи.Слова, обозначающие 

признаки предметов. Употребление прилагательных в предложении. Особенности 

синтаксической связи между прилагательным и существительным в татарском языке. 

Предложение. Слово, словосочетание и предложение. Составление словосочетаний и 

предложений. Распространенные и нераспространенные предложения. Главные члены 

предложения. Порядок слов в предложении. Виды предложений по цели высказывания. 

Особенности произношения. 

Развитие связной речи Последовательность предложений в тексте. Определение темы и 

основной мысли текста. Разделение текста на части и наименование. Составление рассказа 

по картине и опорным словам. Воспроизведение (пересказ) текста в соответствии с 

предложенным заданием. Учить стихотворения, пословицы и загадки наизусть. 

Употребление слов вежливости в речи. 

3 класс 

Лексика. Слово. Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова, их 

различение. Прямое и переносное значение слова, употребление в собственной речи. 

Заимствованные слова в татарском языке. Синонимы и антонимы, омонимы: использование  

в речи. Словарное богатство татарского языка. Словари татарского языка: толковый словарь 

татарского языка, словари синонимов, антонимов, омонимов и их использование в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Состав слова и словообразование Понятие об однокоренных словах, их отличия от 

синонимов и омонимов. Однокоренные слова и различные формы одного и того же слова. 

Выделение и определение значимых частей слова: корня слова и аффикса. Понятие о 

словообразовательных и словоизменяющих аффиксах. Разбор слова по составу. Выполнение 

упражнений с элементами словообразовательного анализа. Разные способы проверки 

правописания слов: изменение формы слова; подбор однокоренных слов; использование 

орфографического словаря. 

Морфология. Понятие о частях речи. Имя существительное. Значение и употребление. 

Формы единственного и множественного числа. Правописание аффиксов множественного 

числа. Названия и вопросы падежей. Склонение имен существительных. Выполнение 

упражнений на морфологический анализ существительных. Глагол. Значение глагола и 

употребление в речи. Положительная (утвердительная) и отрицательная формы глаголов. 

Спряжение глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени изъявительного 

наклонения. Правописание аффиксов будущего времени изъявительного наклонения: -ар, -

әр, -ыр, -ер, -р, -ачак, -әчәк, -ячак, -ячәк(практическое овладение). Морфологический анализ 

глаголов. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Степени сравнений имен 

прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная, уменьшительная. 

Правописание аффиксов сравнительной степени: - рак, -рәк и частиц в превосходной 

степени. Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица, единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений Частицы. Приемы и способы 

различия частиц да, дә, та, тә от аффиксов местно-временного падежа –да, -дә, -та, -тә. 

Правописание частиц. Послелоги, их значение в речи. Употребление послелогов с именами 

существительными и местоимениями в разных падежах. 

Синтаксис. Предложение. Разновидности предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные). Знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Интонационные 

особенности повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных 
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предложений (практическое усвоение). Понятие о главных и второстепенных членах 

предложения. Подлежащее и сказуемое. Установление связи слов в предложении. Порядок 

слов в предложении.Понятие о нераспространенных и распространенных предложениях. 

Словосочетание. Сходство и различие предложения, словосочетания, слова. Различение 

главного и зависимого слова в словосочетании. 

Развитие речи. Текст. Определять тему, основную мысль текста, делить его на абзацы. 

Особенности описательного, повествовательного текста. Знакомство с речевым этикетом. 

4 класс 

Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о 

языке, изучающий лексические значения слов. Однозначные и многозначные слова. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. 

Сведения о заимствованиях в татарском языке. Представление о фразеологизмах. Татарско- 

русский, русско- татарский , орфографический словари. Представление о способах 

толкования лексических значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, 

синонимов, антонимов. 

Слово и его строение (состав слова). Углубление представлений о морфемном составе слова. 

Определение корня слова и аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. 

Выполнение упражнений с элементами словообразовательного анализа. Сложные слова 

(кушмасүзләр), парные слова (парлысүзләр),тезмәсүзләр. Значения и роль окончаний в 

словах. 

Слово как часть речи (морфология). Имя существительное.Имя существительное, его 

значение и употребление в речи. Вопросы имен существителных. Определение имен 

существительных, отвечающих на 13 вопросы кем? нәрсә? Собственные и нарицательные 

имена. Формы единственного и множественного числа. Названия и вопросы падежей. 

Склонение имен существительных. Имена с аффиксами притяжательности (-ым/-ем/-м/-ың/-

ең/-ң/-ы/-ыбыз/-ыгыз/-егез/-лары/-еләре/ләре).Имя существительное в роли подлежащего, в 

роли второстепенных членов предложения. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, отвечающих на 

вопросы нишли? (что делает?), нишләде? (что делал?что сделал?), нишләр? (что будет 

делать?). Глаголы повелительного и изъявительного наклонения .Спряжение глаголов. 

 Спряжение глаголов изъявительного наклонения настоящего, прошедшего и будущего 

времени. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Изменение глаголов по 

временам. Спряжение глаголов повелительного наклонения настоящего, прошедшего и 

будущего времени. Утвердительная и отрицательная формы глаголов. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу. Роль глаголов в предложениях. Выполнение упражнений на 

морфологический анализ глаголов. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное: его значение и употребление в речи. Вопросы 

прилагательных, выражение различных признаков предметов. Степени сравнений имен 

прилагательных. Роль имѐн прилагательных в предложениях. Имя прилагательное в роли 

сказуемого, в роли второстепенных членов предложения. Имена прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу. Значение и употребление в речи. Выполнение упражнений на 

морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимение.Понятие о местоимениях. Наблюдение над особенностью значения 

местоимений — обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные 

местоимения: значение и употребление в речи, формы единственного и множественного 

числа, склонение личных местоимений. Вопросительные местоимения. Различение 
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падежных форм личных и вопросительных местоимений. Роль местоимений  в 

предложениях. Значение и употребление в речи. 

Имя числительное. Имя числительное, его значение, вопросы. Количественные и порядковые 

числительные. Синтаксические функции числительных. Особенности синтаксической связи 

между числительным и существительным в татарском языке. Значение и употребление в 

речи. Морфологический разбор имен числительных. 

Наречие. Наречие, его значение, вопросы. Грамматические признаки наречия. Роль наречий в 

предложении и тексте. 

Служебные части речи. Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит., ич, ла-

лә, ләбаса-лабаса. Правописание частиц. Союзы кадәр, хәтле, чаклы, шикелле, өчен, таба, 

белән, аша. Союзные слова ас, өс, эч, тыш, арт, ал, ян, урта, кырый, буй, төп, ара, тирә. Их 

правописание. Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение 

различного рода отношения между знаменательными частями речи (пространственные, 

причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, 

восхищения, отрицания — частицы). Наблюдение над ролью предлогов и союзов в составе 

словосочетаний, союзов в составе сложных предложений. 

Синтаксис.Словосочетание и предложение в татарском языке, порядок слов в них. Значения 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано. Главные 

члены предложения. Выражение подлежащего существительными и личными 

местоимениями. Выражение сказуемого 15 глаголами изъявительного наклонения и 

прилагательными. Нераспространенные и распространенные предложения. Второстепенные 

члены предложения. Выражение определения прилагательными. Предложения с 

однородными членами без союзов и с союзами һәм, ә, ләкин, әмма. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. Предложения, 

осложнѐнные обращениями, интонация и знаки препинания при них. Понятие о простых и 

сложных предложениях. Различение простых и сложных предложений. Текст. 

Развитие речи. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. Нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой).Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему. 

 

 
2.2.2.3.2. Родной (русский язык) 

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) Домв 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.) 
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Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках,загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как 

вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

                  

2 класс 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 

 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по  предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

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. 
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Создание текста: развѐрнутое 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, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имѐн 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 предложнопадежных 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. 
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Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. 

Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по  предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический 

опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

2.2.2.4.Литературное чтение на родном  языке   

2.2.2.4.1.Литературное чтение на родном (татарском ) языке  

 

Раздел 1. 

Программа для 1 класса разработана по тематическому принципу, материал в которой 

представлен в 3 разделах. Каждый раздел включает произведения разных жанров. Это стихи, 

малый фольклорный жанр, диалоги, сказки, рассказы, которые подобраны с терпением и 

любовью лепить характер школьника так, чтобы с 1 класса интеллектуальное и 

эмоциональное развитие было гармонично. Показывая ученику красоту и многообразие 

человеческих чувств, возбудить в нем ответные чувства, среди них – одно из самых ценных – 

чувство юмора. Поэтому в программе преобладают произведения малых фольклорных 

жанров  юмористического  характера.  А  среди  поэтов  –  стихи  Г.  Тукая,  Ш.  Галиева,  

Р.Миннуллина, Л. Лерона, понимающих, что юмор – кратчайшее расстояние между 
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серьезной проблемой и сознанием ребенка. Для чтения предложены тексты с педагогической 

точки зрения, которые ориентированы на развитие эстетического сознания ребенка, на 

формирование его мировоззрения. Использованы специально созданные для детей тексты  

(Х. Халикова, Б. Рахмата, Ш. Галиева, Р. Миннуллина, Р. Валиевой). Но, кроме этого, юным 

читателям предлагается многое из «взрослой» литературы (например, стихи Х. Туфана, Р. 

Файзуллина, Р. Хариса, М. Агляма, М. Галиева). Тексты, хотя и имеют педагогическую 

целенаправленность, выражают его не назидательно, искусственно сужая рамки 

изображаемой действительности. Специфика текстов отражается не столько в выборе 

специальных детских тем, сколько в особенностях композиции и языка произведений. Были 

отобраны тексты с четкими установками, в сюжетах присутствуют быстрая смена событий и 

занимательность. При подборе текстов исходили из принципов эстетической 

привлекальности, научности, системности, историзма, актуальности, новизны, также 

учитывался принцип доступности. 

Раздел 2. 

Программа для 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского 

опыта и совершенствование техники чтения на основе осознанной работы с текстом. 

Младшие школьники, т.е. носители языка, смогут обнаружить использование в авторской 

детской поэзии жанровых особенностей фольклора: сюжетно-композиционных  

особенностей кумулятивной сказки, считалки, скороговорки, заклички, колыбельной 

песенки. 

Во 2-ом классе программа предусматривает формирование начальных представлений 

о жанре народной сказки о животных и самое первое знакомство с народной волшебной 

сказкой. Продолжающееся знакомство с авторской литературой не ограничивается авторской 

поэзией – школьники знакомятся с жанром рассказа, который представлен в лице таких 

писателей, как Ф. Садриев, Р. Хафизова, Р. Валиева, Г. Хасанов, А. Еники, Р. Мингалим, Ф. 

Сафин, И. Туктар. Расширяются представления учащихся о средствах художественной 

выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют смысл названия произведения, 

имена героев, оценивают поступки героев, портреты, речь; знакомятся с художественными 

функциями сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. Характерной чертой программы во 

всех классах является диалоговый стиль представления материала, учитывающий психолого-

педагогические особенности данного возраста, активное вовлечение их в образовательный 

процесс. Диалог со школьниками поддерживается вопросами, которые органично вплетены в 

текст. Они не разделяют содержание, а стимулируют познавательный интерес и имитируют 

элементы проблемной беседы. Таким образом, во время урока планируется обмен 

репликами, в репликах имеет место «элемент заданности», ответы ожидаемы, разный 

уровень мышления детей позволяет обыграть урок, учащиеся предлагают гипотезы и 

вовлекаются в процесс анализа, обобщения и обучения. В классе создается ситуация живого 

общения и доверительная обстановка, взаимопонимание ученика и учителя, чтобы хотелось 

обменяться и было взаимоинтересно знать, что думают и чувствуют собеседники. Учебный 

материал 2-го класса распределен в 8 разделах. Итогом второго года обучения станет 

интуитивное понимание образного характера литературы, осознание особенностей 

литературы по сравнению с живописью, осознание красоты литературы и искусства в целом, 

желание обращаться к чтению вновь и вновь. 
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Раздел 3. 

В 3 классе внимание уделяется умению читать про себя в процессе первичного 

ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного 

изучающего чтения. Происходит дальнейшее совершенствование умений и навыков 

осознанного и выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух, 

формирование потребности совершенствования техники чтения, установки на увеличение 

его скорости. В 3-ем классе предусматривается знакомство с некоторыми важными 

особенностями поэтической формы, школьники находят в стихах парную и перекрестную 

рифмы, знакомятся с понятием ритма. В 3 классе к основным видам учебной деятельности 

учащихся добавляется создание собственных текстов, которое выполняется в рабочей 

тетради. Программа 3 класса состоит из 8 разделов. Как и во всех классах, к каждому разделу 

предлагаются хрестоматийные тексты. Разделы взаимосвязаны, четко систематизированы. 

Часть содержания посвящена современности, где преобладают тексты писателей и поэтов на 

актуальные темы для детей (Р. Корбан, Р. Файзуллин, М. Галиев, Р. Мингалим, Н. 

Гыйматдинова, Йолдыз, Н. Ахмадиев и др.). Программа знакомит с такими древними 

жанрами, как сказка о животных, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются самые 

первые представления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской 

литературе. Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Круг чтения 

расширяется за счет фольклорных текстов разных народов (татарский, русский, английский, 

венгерский, эстонский, монгольский, уйгурский, казахский, кабардинский, африканские 

сказки), а также за счет современной литературы, которая близка и понятна и детям, и 

взрослым. Через сказки формируется общее представление о сказке, развитие сказки во 

времени: в «просто древних сказках» начинает цениться ум, хитрость героя (а не его 

физическое превосходство); в «менее древних сказках» – нравоучительный характер, 

благородство героя, его способность быть благодарным. Также дается представление о 

«бродящих» сказочных сюжетах. 

Много внимания уделяется изучению пословиц, обучению использовать пословицы 

«к слову», «к случаю», подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. 

После пословиц появляются басни. Выделяется двучленная структура басни: сюжетная часть 

(история) и мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни 

из сказки о животных, сходство с пословицей. В учебнике дается достаточное количество 

текстов басен, есть переводы басен Эзопа, И. Крылова, Л. Толстого, также оригинальные 

басни поэтов 19 века (К. Насыйри, Т. Яхин, В. Радлов), поэтов 20 века (Г. Тукай, М. Гафури, 

Н. Исанбет, Г. Шамуков, А. Исхак), современных поэтов (Ф. Яруллин, Ф. Яхин). 

Раздел 4. 

Материал 4 класса впервые знакомит школьников с понятием «миф», а сложная 

природа мифа, объединяющего обрядовую практику и собственно текст, участвующий в 

проведении обряда, вводит фольклор в более широкий контекст явлений культуры; т.к. 

программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства 

и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень общего и 

эстетического развития. Особенностью работы в 4 классе является формирование общего 

представления о связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и 

волшебная сказка, и с такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, 

закличка. На материале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам 

объясняется проникновение в художественные тексты фактов истории. Вместе с тем, 
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школьники убеждаются в том, что при этом жанровые особенности фольклора сохраняются. 

Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо для формирования 

полноценных представлений о коренных отличиях народной литературы от авторской. 

Время в народной литературе понимается как Природа, как природный цикл, сезонный круг; 

время в авторской литературе – это История, историческое видение событий и развитие 

характеров. Главной ценностью в народной литературе является сохранение или 

восстановление природного и социального порядка; главной ценностью в авторской 

литературе является конкретный человек с присущим ему миром переживаний. 

  В содержании материала 4 класса нашли место произведения-легенды, 

рассказывающие о древнейших страницах истории человечества, Приволжского региона, 

Казанского ханства; о любителях древности-археологов (Х. Камалов. «Археолог»). 

Представлены интересные беседы о происхождении человека из животного царства. При 

этом использованы труды таких исследователей, как В.А. Ранов, Г.М. Давлетшин, Р. 

Бекбулатов, Р. Мостафин, К. Нафиков, М.И. Ахметзянов и др. Фольклорный материал, 

различные пояснения заимствованы из «Энциклопедии мифологии», составленной Ф.И. 

Урманче и К.М. Миннуллиным. Программа 4 класса продолжает углублять представления 

младших школьников о содержательной выразительности поэтической формы. На 

разнообразном поэтическом материале школьникам демонстрируется парная, перекрестная, 

охватная рифмы, ритмичность стиха. Ученики обращают внимание на длину строки, т.е. 

приобщаются к стихам таких форм, как верлибр, традиционный стих, гаруз, но при этом 

термины не сообщаются. Также обращают внимание на строфику стиха. Для этого 

предложены стихи таких авторов, как Р. Файзуллин, Р. Харис, Г. Афзал, Р. Миннуллин, И. 

Юзеев, Р. Ахметзян, Р. Зайдулла. Программа 4 класса предусматривает анализ объемных 

произведений, сложных по композиции и художественному содержанию, передающих целую 

гамму разнообразных чувств, доступных детям. Выявление авторской точки зрения на 

изображаемые события завершает формирование представлений об особенностях авторской 

литературы. С этой целью   включены   повесть   Г.   Кутуя   «Приключения   Рустема»,   

рассказы   Ф.  Амирхана «Маленький  слуга» и К.Наджми «Первый рабочий  день  Насимы», 

также отрывок  рассказа «Начало весны» Г.Ибрагимова. 

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как 

решение: 1.Проблемы выражения авторской точки зрения в прозе и в поэзии; 2.Проблемы 

выражения чувств лирического героя в лирике; 3.Проблемы несовпадения мировосприятия 

автора-рассказчика и героя, что и находит свое воплощение в учебниках «Ҽдҽби уку». 

Особенность четвертого года обучения литературы состоит в том, что этот год завершает 

формирование того элементарного инструментария, который будет необходим читателю на 

уровне основного общего образования для анализа и оценки произведений разных жанров 

фольклора и разных родов и жанров авторской литературы. 

Раздел 5. 

Развитие устной и письменной речи учащихся. Виды речевой и читательской 

деятельности. Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы на вопросы по 

содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение 

последовательности событий. Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: 

чтение текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, 

адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого 
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аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные 

вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование 

мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение 

особенностей выразительного чтения (чтение отдельных предложений с интонационным 

выделением знаков препинания на начальном этапе, жанровые требования и ограничения 

самого читаемого текста: лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не 

так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т.д., и осознанный выбор подходящих к 

случаю интонации, тона, пауз, логических ударений). Чтение про себя. Умение 

самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение находить в изучаемом тексте 

необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные статьи и 

извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения. Говорение. 

Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или 

развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи 

жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст 

(зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: 

умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие 

/несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона 

диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание 

сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне. Письмо (культура письменной 

речи.). Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и 

их практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным 

наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное 

составление аннотаций к отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение 

культуре предметной и бытовой переписки (написание писем и поздравительных открыток, 

формулы вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ текста 

(через систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант 

(основная мысль в басне, главные переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д.). Определение особенностей построения текста, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ 

поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 

прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В 

результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 

разные точки зрения или позиции; устанавливать причинно-следственные связи в развитии 

сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль 

текста; обнаруживать выразительные средства. Работа с учебными и научно-популярными 

текстами. Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению 

в тексте отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа. Формирование 

библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей 

«Содержание» или «Оглавление», системой условных обозначений), навыки работы с 

дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-
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произведении, о периодической печати, о справочной литературе. Систематическое 

использование словарей. Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое 

использование фондов школьной библиотеки в учебном процессе. Знакомство с книгой как с 

особым видом искусства, изучение ее элементов. Внеклассное чтение. Организация 

подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и углублению 

читательского кругозора, познавательных интересов. Развитие устойчивого и осознанного 

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как явлением 

культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами. 

Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения 

грамоте, родному языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о малых 

фольклорных жанрах татарского народного творчества и понятии «устное народное 

творчество». Формирование элементов литературоведческих представлений. Представление 

о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных произведений 

(докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные 

формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о жанрах 

басни (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в фольклорном 

мире ценностей.). Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская 

поэзия. Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). Различение рифмы и понимание 

содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная 

мысль», а также «основное переживание» героя произведения. Практическое различение 

произведений разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое 

освоение представления о сюжете и о бродячих сюжетах. Представление о герое 

произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение смысла 

использования средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, 

гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора. 

  Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принадлежности 

текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений. Понимание жанровых 

особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка, гимн 

и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение 

доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-

популярных текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. Умение 

реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а также 

понимать переживания героя (или лирического героя) в лирическом стихотворении. Работа с 

произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное искусство, 

скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с 

живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя, живописца 

и композитора. Сравнение произведений, принадлежащих к разным видам искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его 

фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и 

прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение рассматривать 

иллюстрации в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Практическое 

освоение малых фольклорных жанров (загадки, считалки, колыбельные песни), сочинение 

собственных текстов и инсценировка их с помощью выразительных средств (мимики, 

жестов, интонации). Способность устно и письменно (в виде высказываний и небольших 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями. 
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Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки 

(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в 

стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом 

многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 

сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального общего 

образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего 

образования на уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень их 

общекультурного и литературного развития. 

 

2.2.2.4.2. Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

1 класс 

Великий, могучий русский язык – родной язык русского народа  

1. «С чего начинается Родина».  М. Матусовский. С чего начинается Родина. В. 

Степанов. Что мы Родиной зовѐм.  Пословицы и поговорки о Родине. Путешествие по 

страницам детского журнала «Большая переменка» 

2. «Русский язык – родной язык русского народа».  М. Крюков. Много языков на свете 

разных.  О. Я. Яковенко. Русский язык. Сухарев А. Сказка о Великом могучем русском 

языке.  Пословицы и поговорки о языке и речи, о силе доброго и злого слова 

Устное народное творчество  

Малые фольклорные жанры. Считалки, прибаутки. Заклички – приговорки, небылицы – 

перевертыши. 

«Водят мыши хоровод», «На улице», «Музыканты», «Коза – хлопота», «Совушка», «Скок – 

поскок», «Конь», «Зайка», «Гости», колыбельные. 

Сказки: Русская народная сказка «Жихарка». Русская народная сказка «Курочка, мышка и 

тетерев». Русская народная сказка «Утушка» (по выбору).. 

Докучные сказки: «Про белого бычка», «Про журавля», «Про Яшку», «Про сороку и рака», 

«Про сову», «Пусть ворона мокнет» (по выбору) 

Тематические литературные произведения различных жанров  

Произведения о животных  

1. Детки в клетке. С.Маршак 

2. Купанье медвежат. В.Бианки 

3. Как волки учат своих детей. Л.Н.Толстой 

4. Лиса Патрикеевна. К.Д.Ушинский 

5. Кот Агапыч. Б.Емельянов 

6. Буренушка. Народная песня 

7. Кот. Г.Цыферов 

8. Умирание ивы. В.Ерошенко (писатель Белгородчины) 

9. Анютины встречи. Е.Дубравный (Белгородский писатель-современник) 

 

Произведения о детях  
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1. Саша-дразнилка. Н.Артюхова 

2. В полет. Г.Бойко 

3. Спрятался. В.Голявкин 

4. Арбуз. Л.Сергеев 

5. Произведения из Белгородского областного журнала для детей и подростков "Большая 

переменка" 

6. Аленкины удивленки. Е.Дубравный (Белгородский писатель-современник) 

Шкатулка смешинок. Л.Кузубов (Белгородский писатель-современник) 

Произведения о человеческих ценностях  

1. До первого дождя. В.Осеева 

2. Смородинка. Е.Пермяк 

3. Цветные мелки. Л.Сергеев 

4. Только бы не закричать! Е.Ильина 

5. Поссорились. А.Кузнецова 

6. Сонечка. А.Барто 

7. Произведения из Белгородского областного журнала для детей и подростков "Большая 

переменка" 

8. Бодливая корова. В.Колесник (Белгородский писатель-современник) 

Произведения о труде и лени  

1. Катя. А.Барто 

2. Чем болен мальчик. С.Маршак  

3. Страшная история. Э.Успенский  

4. Лялечка. А.Барто  

5. Наташа и воротничок. И. Демьянова 

6. Как Маша стала большой. Е.Пермяк 

Творческая мастерская  

Проверочная работа. Викторина «Наш великий, могучий, прекрасный русский язык» 

Инсценирование русской народной сказки (по усмотрению учителя). 

 

2 класс 

Вводный урок курса литературное чтение на родном языке  

О родной стране – России  И.С. Никитин «Юг и север». 

Устное народное творчество  Шуточные русские народные песни для детей. Русские 

заклички, народные приметы 

О детях и для детей  

С. В. Михалков «Фома», «Про мимозу». С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный». Э. Н. 

Успенский. Стихи для детей. «Матрѐшка», «Смешной слонѐнок». Н. Н. Носов «Прятки» 

Мир сказок  

 К. И. Чуковский «Чудо-дерево», «Цыплѐнок». Д.Н.Мамин-Сибиряк «Про Воронушку-

чѐрную головушку и жѐлтую птичку Канарейку». А. Н. Толстой «Сорочьи сказки». 

Ф.И.Одоевский «Два дерева» 

Животные – наши друзья  

 Саша Чѐрный «Маленький полотѐр», «Про кота». В.И.Белов «Рассказы о всякой живности». 

В.П.Астафьев «Белогрудка» 

Весна пришла  

 Г. А.Скребицкий «Весне навстречу». К. Д. Бальмонт «Весна», «Праздник весны». Е. А. 

Благинина «Весна» 

3 класс 

Вводный урок курса литературное чтение на родном языке  

Русские народные сказки  

 Русская народная сказка «Хаврошечка». Русская народная сказка «Зимовье» 

Времена года  

 Ф.И.Тютчев. «Первый лист», А.А.Фет. «Весенний дождь». «Мир прекрасных сказок дня» 

(стихотворения Ю.Шкуты). В.В.Бианки. «Синичкин календарь». В.В.Бианки. «Лесная 
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газета». В.Е.Молчанов. «Танюшкино солнышко», «Чудесный мотылек». М.М.Пришвин. 

«Лягушонок», «Ёж», «Гаечки». Ю.И.Макаров. «Лѐтчик» 

Писатели – детям  

Сказки А.С.Пушкина: А.С.Пушкин. «Сказка о попе и о работнике его Балде». А.С.Пушкин. 

«Сказка о золотом петушке» Басни И.А.Крылова: И.А.Крылов. «Квартет», «Волк и журавль». 

Произведения Л.Н.Толстого:Л.Н.Толстой. Рассказы. Л.Н.Толстой. Сказки, истории. 

Произведения К.Г.Паустовского: К.Г.Паустовский. «Дремучий медведь». К.Г.Паустовский. 

«Стальное колечко» Сказки русских писателей: А.Н.Толстой. «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» Рассказы К.Д.Ушинского: К.Д.Ушинский. «Как рубашка в поле 

выросла». К.Д.Ушинский. «Четыре желания» 

Стихи и рассказы о детях и для детей Н.Г.Гарин-Михайловский. «Тѐма и Жучка». 

Стихотворения А.Л.Барто, С.В.Михалкова, С.Я.Маршака Стихотворения 

Ю.И.Макарова.Б.В.Заходер. «Занимательная зоология» 

Р.И.Карагодина. «У меня надежный друг», «Волны ходят ходуном» 

Наша Родина – Россия Стихотворения о Родине. Моя малая Родина (стихотворения о 

Затоне). Рассказы о защитниках Родины.  

Детская периодическая печать  По страницам детских журналов. По страницам журнала 

«Большая переменка» 

4 класс 

1.Введение 

Введение в курс. Знакомство с учебником. 

2. Чудеса случаются. 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца-длинные уши, косые глаза, короткий хвост», 

Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», Д. Мамин-Сибиряк и Дж. Харрис. Сравнение 

литературных сказок, Э. Распе. Из книги «Приключения барона Мюнхаузена». К. Чуковский. 

Из книги «Приключения Бибигона». Л. Толстой. «Два брата». К. Чуковский. «Краденое 

солнце». Обобщение по разделу 

3. Мои самые близкие и дорогие. 

Основные понятия: семья, согласие, ответственность. Стихи о маме и о папе. 

Р.Рождественский . Ю. Энтин, Б. Заходер. А. Барто «Перед сном». Р.Сеф «Если ты ужасно 

гордый». Дж. Родари «Кто командует?» Э.Успенский «Если бы был бы я девчонкой». 

«Разгром». Б. Заходер «Никто». Е. Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить». Обобщение 

по разделу «Мои самые близкие и дорогие». Тестирование. 

4. Люблю всѐ живое. 

Основные понятия: сочувствие, сопереживание. Саша Черный. «Жеребенок». С. Михалков 

«Мой щенок». Г.Снегирев «Отважный пингвинѐнок». 

Е. Чарушин «Страшный рассказ». Сравнение художественного и научно-познавательного 

текста. Н. Рубцов «Про зайца». 

Текст из энциклопедии «Заяц». В. Бианки «Хитрый Лис и умная уточка». В. Сухомлинский 

«Почему плачет синичка?» В. Бианки «Лесной колобок -колючий бок». Шутки минутки. В. 

Берестов «Заяц- барабанщик». «Коза». Обобщение по разделу «Люблю всѐ живое» 

5. Жизнь дана на добрые дела 

Основные понятия: взаимопомощь, трудолюбие, честность. С. Баруздин «Стихи о человеке и 

его делах». Л. Яхнин «Пятое время года», «Силачи» 

В. Осеева «Просто старушка». Э.Шим «Не смей!». А. Гайдар «Совесть». Е. Григорьева «Во 

мне сидят два голоса…» Работа со словом. Дискуссия на тему «Что значит поступать по 

совести». В.Осеева «Три товарища». И.Пивоварова «Сочинение». Н.Носов «Фантазеры». С. 

Михалков «Не стоит благодарности». Обобщение по разделу «Жизнь дана на добрые дела» 

 

2.2.2.5.Иностранный язык (английский язык) 

2 класс 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие ит.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Иностранный язык (английский язык) 

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

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
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правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

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

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

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

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

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

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

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, 

-ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don‘t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It‘s five o‘clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. 

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

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

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

вопросительные, указательные (this/these, that/those). 

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

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

 

3 класс 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. (общие сведения: название, столица, 

дома, магазины, животный мир, блюда национальной кухни, домашние питомцы, школа, мир 

увлечений). Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие ит.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Иностранный язык (английский язык) 

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

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

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

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

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

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

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 
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специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

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

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, 

-ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don‘t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It‘s five o‘clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

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

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

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

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

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

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

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

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (tomorrow, usually, often, sometimes). Наречиястепени (very). 

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

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

 

4 класс 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Иностранный язык (английский язык) 

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

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

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

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

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

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

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции 

изученных слов. 

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

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, 

-ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don‘t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It‘s five o‘clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

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

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

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

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

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

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

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

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (tomorrow, usually, often, sometimes). Наречиястепени (very). 

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

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

 

2.2.2.6.Математика и информатика 

Числа и величины  
Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.  
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

Арифметические действия 

 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8  
?b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ? b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений  
при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений  
при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ? а = а, 0 ? с = 0  
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и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения  
неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей  
между компонентами и результатами арифметических действий). 

 

Работа с текстовыми задачами 

 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.  
Планирование хода решения задач. 

 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс 

движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт стоимости товара (цена, количество, 

общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий 

расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.  
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами: представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева  
— справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — 

дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат, 

пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.: виды треугольников по углам: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 
построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 
тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). 

Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением  
величин; анализ и представление информации в разных  
формах:  таблицы,  столбчатой  диаграммы.  Чтение  и  заполнение  таблиц,  чтение  и  
построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых  
выражений, геометрических фигур и др. по заданному  
правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска  
информации. 
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Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

Учебно-тематический план по математике 

Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, может быть скорректировано 

учителем в сторону уменьшения или увеличения в зависимости от конкретного годового 

учебного календарного графика.  
Точное (итоговое за год) количество часов определяется конкретным годовым учебным 

календарным графиком. 

1-й класс 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Признаки предметов.  
Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название.  
Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов,  
разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с  указанными свойствами.  
Отношения.  
Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. Число 0 (27ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счѐта и мера величины.   
Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел.  Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счѐте.  
Ноль. Число 10. 

Числа от 1 до 10. (53 ч) 

Состав числа 10.  
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. 

Приѐмы сложения и вычитания. 

 
Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...».  

Числа от 1 до 20. Нумерация (10ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 

1 до 20. Модели чисел. Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в 

записи чисел.  
Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (27ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах  
20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Итоговое повторение «что узнали, чему научились в первом классе» (7ч) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объѐм и их измерение. Общие свойства величин.  
Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, еѐ структура. Простые и составные текстовые задачи:  
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания;  
б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

...»; 
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Элементы геометрии. 

Точка.  Линии:  прямая,  кривая.  Отрезок.  Ломаная.  Многоугольники  как  замкнутые  
ломаные: треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Круг, овал.  
Вычисление длины ломаной как суммы длин еѐ звеньев.  
Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 
математические фокусы. Задачи на разрезание и составление 

фигур. Задачи с палочками. 

2-й класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация (12ч) 

Десяток. Счѐт 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.  
Сложение и вычитание чисел.(72ч) 

Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания   
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент.  
Свойства сложения и вычитания. Приѐмы  
рациональных вычислений.  
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями.  
Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100.  
Алгоритмы сложения и вычитания.  
Умножение и деление. (25ч) Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и 

представление числа в виде суммы одинаковых слагаемых. Операция умножения. 

Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления.  

Табличное умножение и деление (18 ч) 

Таблица умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение).  
Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника.  
Цена, количество и стоимость товара.  
Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; в) 

разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами.  
Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части.  

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4  
– а; при заданных числовых значениях переменной.  
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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 = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками.  

Итоговое повторение (9ч) 

3-й класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9ч). 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление (56ч). 

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 (26 ч)  
Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с остатком. 

Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения компонент. 

Дробные числа.  
Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле.  
Числа от 1 до 1 000. 

Нумерация (12ч) 

Сотня. Счѐт  сотнями. Тысяча. Трѐхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц.  
Разрядные слагаемые. Чтение и запись трѐхзначных чисел. Последовательность чисел.  
Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (10ч). 

 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и  
вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в  
пределах 100. Письменные приѐмы сложения и вычитания трѐхзначных чисел. 

Умножение и деление (14ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и деление 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. 

Письменные приѐмы умножения трѐхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в 

столбик». Письменные приѐмы деления трѐхзначных чисел на однозначное. Запись деления 

«уголком». 

Повторение и обобщение изученного материала (9 ч) 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год.  
Соотношения между единицами измерения времени.  
Календарь.  
Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины.  
Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения 

массы.  
Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач.  

Элементы алгебры. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ? b; а – х = с : b; х : а = с±b;  
а ? х = с±b;а : х = с ? b ит.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  
Логические задачи. 
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4-й класс 

Числа от 1 до 1000. Повторение. Нумерация чисел. Порядок действий в числовых 

выражениях. Сложение и вычитание. Нахождение суммы нескольких слагаемых. Алгоритм 

письменного вычитания трехзначных чисел. Умножение трехзначного числа на однозначное. 

Свойства умножения. Алгоритм письменного деления. Приемы письменного деления. 

Столбчатые диаграммы. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» Странички 

для любознательных. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись 

многозначных чисел. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 

раз. Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс 

миллиардов. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились » Наши проекты. 

Странички для любознательных. 

Величины. Единицы длины километр. Таблица единиц длины. Закрепление изученного. 

Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. 

Определение площади с помощью палетки. Единицы массы: тонна, центнер. Единицы 

времени:секунда,век. Определение времени по часам 

Определение начала, конца и продолжительности события. Таблица единиц времени. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание. Алгоритмы устного и письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел. Решение уравнений (нахождение неизвестного слагаемого, нахождение 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого). Нахождение нескольких долей 

целого. Решение задач и уравнений. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Сложение и вычитание значений 

величин. Странички для любознательных.. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

Умножение и деление. Алгоритм письменного умножения многозначных чисел на 

однозначное. Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Решение уравнений (нахождение 

неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя.). Деление с 

числами 0 и 1. Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное. 

Решение текстовых задач. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

.Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем 

и расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние. Странички для 

любознательных. Умножение числа на произведение. Письменное умножение на числа 

оканчивающиеся нулями. Задачи на одновременное встречное движение. Повторение 

пройденного « Что узнали. Чему научились.» Закрепление изученного. Деление числа на 

произведение. Устные приемы деления. Деление с остатком на 10, 100, 1000. Письменное 

деление на числа, оканчивающиеся нулями. Решение задач разных видов. Решение задач на 

одновременное движение в противоположных направлениях. Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились.» Наши проекты. Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многозначного числа на двузначное и трехзначное число. 

Странички для любознательных. Решение задач на нахождение неизвестного по двум 

разностям. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» Алгоритм письменного 

деления многозначного числа на двузначное число. Письменное деление на трехзначное 

число. Деление с остатком. Проверка умножения делением и деления умножением. 

Странички для любознательных. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» 

Материал для расширения и углубления знаний. Куб. Пирамида. Шар. Цилиндр. Конус. 

Параллелепипед. 

Итоговое повторение. Контроль и учѐт знаний 

Нумерация. Выражения и уравнения. Арифметические действия: сложение, вычитание, 

умножение и деление. Порядок выполнения действий. Величины. Геометрические фигуры. 

Задачи. Закрепление. Странички для любознательных. Обобщающий урок 
 

2.2.2.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
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Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности Татарстана, 

Верхнеуслонского района, села Нижний Услон. (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы Татарстана, Верхнеуслонского района, села Нижний Услон. (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые Татарстана, Верхнеуслонского района, села 

Нижний Услон. (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения Татарстана, Верхнеуслонского района, села Нижний Услон, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные Татарстана, Верхнеуслонского 

района, села Нижний Услон., их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества Татарстана, 

Верхнеуслонского района, села Нижний Услон. (2–3 примера на основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, 

воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий 
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«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику.Россия на карте, государственная граница России.Москва – 

столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город Татарстана, с. Нижний Услон.: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край – частица России. Село Нижний Услон, Верхнеуслонский район, республика 

Татарстан: основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории Татарстана, Верхнеуслонского района, села Нижний Услон. Святыни 

Татарстана, Верхнеуслонского района, села Нижний Услон.. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное 
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время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

1 класс (66 ч) 

Введение (1 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто? (18ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Село Нижний 

Услон – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 

цветника. 

Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с 

глобусом. 

Как, откуда и куда? (11 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению 

учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 
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Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода 

за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (11ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (18ч) 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и 

др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

2 класс (68 ч) 

Где мы живем (4 ч) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего села, 

что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
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Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие 

и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями и 

животными: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила 

поведения в при- роде. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 

воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь с.Нижний Услон, Верхнеуслонского района (10 ч) 

Село, где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом. Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера 

до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). 

Промышленные предприятия своего села, района (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в селе. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт . 

Магазины села, района, города Казань.(изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

села, раойна.  

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься 

на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 
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Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена 

и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков 

и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей 

и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). Карта 

мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы Татарстана, Верхнеуслонского района, села Нижний Услон.. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения 

карты. 

3 класс (68 ч) 

Как устроен мир? (6 ч) Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – 

царства живой природы. Связи в природе. Роль природы в жизни людей. Человек – часть 

природы, разумное существо. Внутренний 

человеком окружающего мира. Общество. Семья, народ, государство – части общества. 

Человек – часть общества. Человечество. Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. 

Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль 

экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу. 

Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа (18 ч) Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, 

жидкие, газообразные тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых организмов. 

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода. Свойства воды. 

Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе. Значение воды для растений, животных, человека. Источники загрязнения воды. 

Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее 

использовании.Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление 

об образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в 

природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной 

книги России. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. 

Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние 

человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. Грибы, 

их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и 

несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. 

Охрана грибов. «Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: 
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организмы-производители, организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в 

круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы 

органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрения, слуха, 

обоняния, вкуса, осязания), их значение и гигиена. Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая 

помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании.. Опорно-двигательная 

система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для 

развития скелета и укрепления мышц. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. Дыхательная и 

кровеносная системы, их роль в организме. Удаление из организма вредных продуктов 

жизнедеятельности; органы выделения. Закаливание воздухом, водой, солнцем. 

Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, 

алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

Наша безопасность (7 ч) Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при 

аварии водопровода, утечке газа. Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно- указательные, знаки 

сервиса. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. лѐд на 

улице, водоѐме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. Ядовитые растения и грибы. Как избежать 

отравления растениями и грибами. Опасные животные: клещи, змеи и др. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Как 

защититься от загрязнѐнного воздуха и от загрязнѐнной воды. Бытовой фильтр для очистки 

воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

Чему учит экономика? (12 ч) Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет 

экономика. Что такое товары и услуги. Природные богатства – основа экономики. Капитал и 

труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. 

Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. Полезные ископаемые, их 

разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных 

богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и еѐ 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, лѐгкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. Роль денег в экономике. Денежные 

единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. Государственный бюджет. 

Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна 

из важнейших задач общества в ХХI веке. 

Путешествие по городам и странам (15 ч). Города Золотого кольца России. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией - наши ближайшие соседи. Страны зарубежной Европы, их 

многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, 

экономики. Основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. Знаменитые 

места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран 

(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и т.д.). Бережное отношение к 

культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека. 

Итоговое повторение (2 ч) Повторение материала, пройденного за год 

 

4 класс (68 ч) 
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Земля и человечество. Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо 

– Великая книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир 

глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. Природа России. Равнины и 

горы России. Моря, озѐра и реки России. Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Противопожарная безопасность в лесу. Зона 

степей. Пустыни. У Черного моря. Родной край – часть большой страны. Наш край. Правила 

безопасного поведения на дорогах. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. 

Наши подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных 

водах. Экскурсии в природные сообщества Татарстана, Верхнеуслонского района, села 

Нижний Услон.Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. Проверим 

себя и оценим свои достижения. Страницы всемирной истории. Начало истории 

человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время рыцарей и замков. 

Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Страницы истории России. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна 

городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь 

расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты 

России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная 

война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 

1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия. Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. 

Славные символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. Проверим себя 

и оценим свои достижения. 

 
2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

4 класс 

Учебный предмет  «Основы религиозных культур и светской этики» является  

культурологическим  и  направлен  на  формирование  у  школьников   представлений  о  

нравственных  идеалах  и ценностях,  составляющих  основу  религиозных  и  светских  

традиций  многонациональной  культуры  России,  на  понимание  их  значения  в  жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 

Введение 1ч. 

Возникновение  первобытных  религий.  Представления  древних  людей  о  загробном  мире.  

Обожествление  сил  природы.  Понятие  души.  

Язычество. Возникновение монотеистических 

религий – выход человека на новый уровень нравственного развития. Отличие монотеизма от 

язычества.   

Христианство 12ч. 

Ветхий  Завет  –  часть  Библии.  Сотворение  Богом  мира  и  человека.  Адам  и  Ева.  

Грехопадение  первых  людей  и  их  изгнание  из  рая.  

Первородный  грех.  Понятие  греха.  Дьявол  (сатана).  Свобода  выбора  человека.  

Всемирный  потоп.  Вавилонская  башня.  Пророк  Моисей  и  

Десять заповедей.  Новый завет –  часть Библии. Евангелие  –  благая весть. Рождение 

Иисуса Христа. Проповедь Иисуса. Любовь к Богу и к  

ближнему  –  основа  христианского  учения.  Апостолы  –  ученики  Иисуса  Христа.  

Предательство  Иисуса  Иудой.  Тайная  вечеря.  Арест  и  

распятие  Иисуса  Христа.  Сошествие  в  ад  и  воскресение  Иисуса.  Второе  пришествие  

Христа  Гонения  на  первых  христиан  в  Римской империи.  Катакомбы  –  место,  где  

укрывались  первые  христиане.  Церковь.  Появление  священников.  Распространение  и  

утверждение христианства  в  Римской  империи  в  качестве  государственной  религии.  

Император  Константин.  Складывание  церковной  организации: священник,  епископ,  

митрополит,  патриарх.  Монастыри  и  монашество.  Римские  папы.  Разделение  единой  

христианской  Церкви   на Католическую и Православную. Русь и Византия. Владимир – 

креститель Руси. Посольства о вере. Крещение Руси, его значение для русской истории  и  
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культуры.  Возникновение  Русской  православной  церкви.  Появление  иконописи.  Роль  

Русской  православной  церкви  в  истории России.  Сергий  Радонежский  и  победа  на  

Куликовом  поле.  Ликвидация  патриаршества  при  Петре  Великом.  Гонения  на  Церков ь  

при советской власти. Церковь в современной России 

Почитание святых в христианстве. Мощи –  нетленные останки святых. Первые русские 

святые Борис и Глеб. Серафим Саровский  –  один из  

самых  почитаемых  святых  Русской  православной  церкви.  Храм,  его  место  в  жизни  

христианина.  Первые  христианские  храмы  на  Руси.  

Фреска и мозаика. Название храма. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 

Устройство храма. Икона Владимирской Божией Матери. Правила поведения в 

храме.Церковное богослужение, его распорядок и связь с событиями земной жизни Иисуса 

Христа. Церковные праздники. Рождество Христово и Рождественский  пост.  Крещение  

Господне  и  Благовещение  Пресвятой  Богородицы.  Пасха  –  главный  христианский  

праздник.  Вербное воскресенье. Подвижные и неподвижные праздники. Христианские 

таинства.  

 

Католики 1ч 

Католичество  –  самое распространенное христианское учение на Земле. Рим  –  главный 

город для католиков всего мира. Ватикан. Римский  

папа – глава Католической церкви. 

Кардиналы. Понятие «чистилище». Франциск Ассизский. Мать Тереза. Уния и униатская 

церковь.  

Протестанты 1ч 

Понятия  протестантизма  и  реформации.  Мартин  Лютер.  Основные  положения  

протестантского  вероучения.  Борьба  между  католиками  и  

протестантами. Распространение протестантизма в Европе и Америке. Община протестантов. 

Пастор. Течения протестантизма 

Ислам 6ч   

Детство и юность Мухаммада. Первое откровение Аллаха, ниспосланное Мухаммаду. 

Начало проповеди ислама. Хиджра  –  уход Мухаммада  

из  Мекки  в  Медину.  Распространение  ислама  среди  арабских  племен.  Возникновение  

мусульманского  государства.  Понятие  шариата.  

Смерть  Мухаммада.  Аллах  –  творец  и  повелитель  мира.  Ангелы  и  демоны.  Пророки  –  

посланники  Аллаха.  Коран  –  священная  книга  

мусульман. Сунна –  книга преданий о жизни и деяниях пророка Мухаммада. Судный день. 

Намаз, закят,  хадж. Мусульманский календарь и  

мусульманское  летосчисление.  Месяц  Рамадан  в  жизни  мусульман.  Мусульманские  

праздники:  Рождение  пророка  Мухаммада,  Ночь  

прощения,  Ночь  могущества,  Праздник  разговения,  Праздник  жертвоприношения  

(Курбан-  байрам).  Пятница  –  самый  почитаемый  день  

недели у мусульман. Устройство мечети: михраб и минбар. Минарет. 

Иудаизм 6ч 

Иудаизм  –  вера  одного  народа  (евреев).  Легендарное  происхождение  еврейского  

народа.  Завет,  заключенный  Авраамом  с  Богом.  Земля  

Ханаанская.  Рождение  Исаака.  Иосиф  и  переселение  еврейского  народа  в  Египет.  

Порабощение  евреев  египетскими  фараонами.  Пророк  

Моисей.  Десять  казней  египетских  и  исход  евреев  из  Египта.  Дарование  Богом  

Моисею  десяти  заповедей  на  горе  Синай.  Возвращение 

еврейского  народа  в  Ханаан   Первый  храм  в  Иерусалиме.  Вавилонское  пленение  

евреев.  Возвращение  евреев  в  Иерусалим  и  построение  

второго  храма.  Иудейское  царство.  Покорение  еврейского  народа  римлянами.  

Расселение  евреев  по  разным  странам.   Иегова  (Яхве)  – 

единый  Бог  для  иудеев.  Десять  заповедей  в  жизни  иудея.  Заповеди  Ноя.  Галаха  –  свод  

иудейских  религиозных  норм  и  заповедей.  Вера  
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иудеев в избранничество еврейского народа. Вера в мессию. Священные книги иудеев: Танах 

и Талмуд Иудейский календарь. Почитан ие  

субботы иудеями. Иудейские праздники: Рош-ашана, Песах, Шавуот. Иудейская община. 

Раввин  –  наиболее авторитетный иудей, хорошо  

знающий тексты священных книг. Синагога – место собрания членов иудейской общины. 

Буддизм 6ч. 

Древняя Индия  –  родина буддизма. Сиддхартха Гаутама  –  основатель буддизма.  Четыре 

встречи царевича Сиддхартхи и его уход из дома.  

Странствия Сиддхартхи. Понятие медитации. Просветление Сиддхартхи. Нирвана. Будда. 

Распространение буддизма   Четыре благородные  

истины  буддизма.  Понятия  сансары  и  кармы.  Счастливые  и  несчастливые  

перерождения.  Правильная  речь,  правильное  поведение  и  

правильное  сосредоточение  в  буддизме.  Йога.  Три  драгоценности  буддизма:  Будда,  

Дхарма,  Сангха.  Сутры  –  записи  бесед  и  проповедей  

Будды.  Основные направления буддизма –  махаяна, хинаяна и ваджраяна. Бодхисатва и 

шесть качеств в махаяне. Монастыри и монашество  

в буддизме. Буддийский календарь. Буддийские праздники: Новый год, Рождение Будды, 

Уход Будды на небеса и др. 

Творческий отчет. 1 ч. 

Презентация творческих проектов. 

Итоговое повторение курса 1ч 

 

  

 2.2.2.10.Музыка 

 1 класс. 

Музыка вокруг нас. 

И муза вечная со мной. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки- мелодия. 

Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. 

Обобщающий урок 1 четверти. Музыкальные инструменты. «Садко». Из русского былинного 

сказа. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло рождество, 

начинается торжество. Родной обычай старины.  Добрый праздник среди зимы. 

Обобщающий урок. 

Музыка и ты. 

Край, в котором ты живѐшь. Художник, поэт, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. Разыграй сказку. «Баба Яга»- русская народная сказка. Музы не 

молчали Мамин праздник. Обобщающий урок. Музыкальные инструменты. У каждого свой 

музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» ( по алжирской 

сказке). Звучащие картины. Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера – сказка. Ничего на 

свете лучше нету. Обобщающий урок. 

 

                                                                           2 класс. 

Россия – Родина моя. 

Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. 

«День, полный событий». 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, 

танцы… Эти разные марши. Звучащие картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

«О России петь – что стремиться в храм» 

Великий  колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли русской. Князь  Александр  

Невский. Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово. 

Обобщающий урок 2 четверти. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны 

девицы. Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 
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Проводы зимы. Встреча весны. 

«В музыкальном театре» 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка дирижера. Опера « Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное 

мгновенье! Увертюра. Финал. 

«В концертном зале». 

Обобщающий урок 3 четверти. Симфоническая сказка(С. Прокофьев «Петя и волк»).   

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония 

№40. Увертюра. Увертюра. Песня о картинах. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Волшебный цветик – семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это – Бах! Все в 

движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада 

(легенда).Природа и музыка. Печаль моя светла. Первый (международный конкурс 

П.И.Чайковского).  Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Могут ли иссякнуть 

мелодии? Обобщающий урок 4 четверти - заключительный  урок – концерт. 

 

                                                                           3 класс. 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 

Мелодия – душа музыки 

Природа и музыка. 

Виват, Россия! Наша слава – 

Кантата «Александр Невский» С.Прокофьева. 

Опера «Иван Сусанин 

 

ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ . 

Утро. 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

В детской. Игры и игрушки. 

Образы вечерней природы. Обобщение темы «День, полный событий». 

О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ . 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. 

Древнейшая песнь материнства. 

Тихая моя, нежная моя, добрая моя, мама! 

Вербное воскресенье. Вербочки. 

Музыкальный образ праздника в классической и современной музыке. 

Святые земли Русской. 

Обобщение по темам первого полугодия. 

 

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО . 

Настрою гусли на старинный лад… певцы русской старины. 

Былина о Садко и Морском царе. Лель, мой Лель… 

Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

 

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ . 

Опера «Руслан и Людмила» М.Глинки. 

Опера «Руслан и Людмила». Образы Фарлафа, Наины. Увертюра. 

Опера «Орфей и Эвридика» 

Опера «Снегурочка» Н.Римского-Корсакова. В заповедном лесу. 

«Океан – море синее». Две феи. Сцена на балу. 

В современных ритмах. 

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
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Музыкальное состязание. 

Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Сюита Э.Грига «Пер Гюнт». 

«Героическая». Призыв к мужеству. 

Финал Симфонии № 3. Мир Бетховена. 

 

ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ 

Чудо – музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

Люблю я грусть твоих просторов. 

Мир С. Прокофьева. 

Певцы родной природы. Прославим радость на земле. 

 

                                                                  4 класс. 

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ . 

Мелодия. «Ты запой мне эту песню». «Чего не выразишь словами?» 

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда, русская, зародилась музыка?» 

Я пойду по полю белому…». «На великий праздник собралася Русь!» 

О РОССИИ ПЕТЬ, ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ. 

Святые земли Русской. Великий князь Владимир, княгиня Ольга. Илья Муромец. Кирилл и 

Мефодий. Праздник праздников, торжество торжеств. «Ангел вопияше». 

Родной обычай старины. Светлый праздник. 

ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ. 

Приют спокойствия, трудов и вдохновения… Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть 

эти сказки! Три чуда! 

Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Приют, сиянием муз одетый… 

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО. 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

Оркестр народных инструментов. «Музыкант – чародей». 

Народные праздники. Троица. 

В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ. 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель, гитара). Вариации 

на тему рококо. «Король инструментов – рояль». «Старый замок», 

М. П. Мусоргский«Счастье в сирене живет…», С. Рахманинов. «Не молкнет сердце чуткое 

Шопена…» 

Танцы, танцы, танцы…«Патетическая соната» № 8, Л. Бетховен. Годы странствий. 

М. И. Глинка. Царит гармония оркестра. 

В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ. 

Опера «Иван Сусанин»,М. Глинка. 

Бал в замке польского короля (2-е действие). «За Русь мы все стеной стоим…» 

(3-е действие) Сцена в лесу (4-е действие) из оперы «Иван Сусанин», 

М. Глинка. Песня Марфы «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина», 

М. П. Мусоргский. Русский Восток. «Сезам, откройся!». 

«Восточные мотивы». И. Ф. Стравинский. 

Балет «Петрушка». Театр музыкальной комедии. 

Оперетта. Мюзикл 

ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ. 

Прелюдия. Исповедь души. 

Ф. Шопен «Революционный  этюд». Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный сказочник 

Н. А. Римский-Корсаков. «Рассвет на Москве-реке». 

М. П. Мусоргский. Заключительный  урок – концерт. 

  

  

2.2.2.9.Изобразительное искусство 
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1 класс 

 

Рисунок.  Материалы  для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь.  Приемы пастель, 

мелки и работы с различными графическими материалами.  Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная.  Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка.  Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Скульптура.  Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа 

Художественное конструирование и дизайн.  

Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Азбука искусства.  Как говорит искусство 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 

Цвет. Теплые и холодные цвета. 

Основные и составные цвета . Смешение цветов. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма . 

Форма.Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.  

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости.  Способы передачи объема. 

Ритм.  
Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, т. д.). беспокойный и Ритм линий, 

пятен, цвета. 

Значимые темы искусства 

О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Жанр пейзаж 

Родина моя — Россия.    

Пейзажи родной природы. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Опыт художественно творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно -

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению . Натюрморт. 

 2 класс 

 Рисунок.  

  Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

 Живопись.  

 Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 
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языка живописи.выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами.  

 Скульптура.  

 Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

 Художественное конструирование и дизайн.  

 Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования 

в жизни человека. 

 Декоративно прикладное искусство. Образ человека в традиционной культуре. 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. 

 Цвет. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

 Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

 Форма. Простые геометрические формы. Природные формы. Силуэт 

 Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

 Ритм.  

 Ритм. Ритм линий, пятен, цвета.  

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи черепахи, гнезда, норы, ульи, панцирь. домик улитки и т.д 

 Родина моя — Россия.  

 Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

 Искусство дарит людям красоту.  

 Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

 Опыт художественно творческой деятельности 

 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению .Пейзаж. 

  

3 класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 
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общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Цвет основа языка живописи. выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. 

Скульптура. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн.  
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Декоративно прикладноеискусство.. 

 Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях.  Сказочные образы в народной культуре и декоративно 

прикладном искусстве. Образ человека в традиционной культуре 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция.  Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое 

и маленькое, тонкое, толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и центр и д. т . 

Цвет.. 

Цвет Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Форма.  

 Простые геометрические формы. Природные формы.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 

стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 

П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).   

Родина моя — Россия.  
Родина моя — Россия. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Искусство дарит людям красоту.  
Искусство дарит людям красоту. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно прикладного искусства народов России). 

Опыт художественно творческой деятельности. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

 

4 класс 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства 
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Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок.  

Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. 

Живопись. Выбор средств  художественной  выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно прикладное искусство. Сказочные образы в народной культуре и декоративно -

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на д.). Ознакомление с произведениями народных художественных т. стекле и 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. 

Композиция. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и 

д.т.  Главное и второстепенное в композиции.  Симметрия и асимметрия. 

Цвет.  

Цвет .Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия.  

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма.  

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. 

Особая роль ритма в декоративно прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).  

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. 

 Образы архитектуры и декоративно прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

  Искусство дарит людям красоту. 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно творческой деятельности 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.11.Технология 

                                                                 1 класс. 

Давайте познакомимся! 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология. 

Человек и земля. 

Природный материал. Изделие «Аппликация из листьев». Пластилин. Изделие «Ромашковая 

поляна». Пластилин. Изделие «Мудрая сова». Растения. Изделие «Получение и сушка 

семян». Растения. 

Проект «Осенний урожай». Изделие «Овощи из пластилина». Бумага. Изделие «Волшебные 

фигуры». Бумага. Изделие «Закладка из бумаги». Насекомые. Изделие «Пчелы соты». Дикие 

животные. Проект «Дикие животные». Изделие «Коллаж». Новый год. Проект «Украшаем 

класс к Новому году». Изделия «Украшение на елку», «Украшение на окно». Домашние 

животные. Изделие «Котенок». Такие разные дома. Изделие «Домик из веток». Посуда. 

Изделия «Чашка», «Чайник», «Сахарница». Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. 

Изделие «Торшер». Мебель. Изделие «Стул». Одежда, ткань, нитки. Изделие «Кукла из 

ниток». Учимся шить. Изделия «Закладка с вышивкой». Учимся шить. Изделия 

«Медвежонок». Передвижение по земле. Изделие «Тачка». Передвижение по земле. Работа с 

конструктором. Тачка. 

Человек и вода. 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Изделие «Проращивание семян». Питьевая 

вода. 

Изделие «Колодец». Передвижение по воде. Проект «Речной флот» Изделия «Кораблик из 

бумаги», «Плот». 

Человек и воздух. 

Использование ветра. Изделие «Вертушка». Полѐты птиц. Изделие «Попугай». Полѐты 

человека. 

Изделие «Самолет». 

Человек и информация. 

Способы сообщения. Изделия «Письмо на глиняной табличке», «Зашифрованное число». 

Важные телефонные номера. Правила движения. Изделие «Важные телефонные номера». 

Компьютер. 

 

2 класс. 

Как работать с учебником. 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

Человек и земля. 

Земледелие. Посуда. Работа с пластичными материалами (пластилин). Работа с пластичными 

материалами (тестопластика). Работа с пластичными материалами (глина или пластилин). 

Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше. Народные промыслы. Городец. Работа 

с бумагой. Аппликационные работы. Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными 

материалами (пластилин). Матрешка. Работа с текстильными материалами 

(апплицирование). Работа с пластичными материалами (пластилин). Рельефные работы. 

Человек и лошадь. Работа с картоном. Конструирование. Домашние птицы. Работа 

с природными материалами. Мозаика. Работа с бумагой. Конструирование.  Проект 

«Деревенский двор». Новый год. Строительство. В доме. Работа с волокнистыми 

материалами. Помпон. Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными материалами 

(пластилин, глина). Лепка. Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плетение. 

Внутреннее убранство избы.  Работа с картоном. Конструирование. Народный костюм. 

Работа с волокнистыми материалами и картоном. Плетение. Народный костюм.  Работа 

с бумагой. Аппликационные работы. Работа с ткаными материалами. Шитье. Работа 

с ткаными материалами. Вышивание. 



220 

 

Человек и вода  

Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Работа с природными 

материалами. Конструирование.   Проект « Аквариум». 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  

Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. Способы поиска информации. Поиск 

информации в Интернете. 

Заключительный урок. 

Подведение итогов. 

 

3 класс 
Человек и земля       

Знакомство с учебником. Путешествуем по городу. Архитектура. Изделие: «Дом». Городские 

постройки. Изделие: «Телебашня». Парк. Изделие: «Городской парк». Проект «Детская 

площадка». Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели». Ателье мод. 

Пряжа и ткани. Одежда. Изделие: «Украшение фартука». Практическая работа «Коллекция 

тканей». Изготовление тканей. Изделие: «Гобелен». Вязание. Изделие: «Воздушные петли». 

Одежда для карнавала. Изделия: «Кавалер». «Дама». Бисероплетение. Изделия: «Браслетик 

«Цветочки», «Браслетик «Подковки». Практическая работа «Кроссворд «Ателье мод». Кафе. 

Изделие: «Весы». Практическая работа «Тест «Кухонные  принадлежности». Фруктовый 

завтрак. Изделия: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке». Практическая работа 

«Таблица «Стоимость завтрака»». Сервировка стола. Изделие: «Колпачок-цыпленок». 

Бутерброды. Изделия: «Бутерброды», «Радуга на шпажке». Сервировка стола. Изделие: 

«Салфетница». Практическая работа «Способы складывания салфеток». Магазин подарков. 

Изделие: «Брелок для ключей». Соломка. Изделие: «Золотистая соломка». Упаковка 

подарков. Изделие: «Коробка для подарков». Автомастерская. Изделие: «Фургон 

«Мороженое». Грузовик. Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». Практическая работа 

«Человек и земля». 

Человек и вода  
Мосты. Конструирование. Изделие: «Мост». Водный транспорт. Проект «Водный 

транспорт». Изделия: «Яхта», «Баржа». Океанариум. Проект «Океанариум». Изделие: 

«Осьминоги и рыбки». Фонтаны. Изделие: «Фонтан». Практическая работа «Человек и вода». 

Человек и воздух   
Зоопарк.  Работа с бумагой. Складывание. Оригами. Изделие: «Птицы». Практическая работа 

«Тест «Условные обозначения техники оригами». Вертолѐтная площадка. Изделие: 

«Вертолѐт «Муха». Воздушный шар. Изделие: «Воздушный шар». Практическая работа 

«Человек и воздух». 

Человек и информация  
Переплѐтная мастерская. Изделие: «Переплетные работы». Почта. Изделие: «Заполняем 

бланк». Кукольный театр. Изделие: «Кукольный театр». Проект «Готовим спектакль». 

Афиша. Изделие: «Афиша». Работа на компьютере. 

 

4 класс. 

Как работать с учебником  

Раздел 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. 
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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») 

учащимися. 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 учащихся, 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 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 
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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.  

Раздел Человек и вода  
Водоканал. Знакомство с системой водоснабжения. 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.  

Раздел Человек и воздух  
Самолетостроение. 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.  

Раздел 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 еѐ 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, переплѐтная крышка, титульный лист.  
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Работа с таблицами. Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в 

программе Microsoft Word. 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 «Издаѐм книгу».  

Переплѐтные работы. Знакомство с переплѐтными работами. Способ соединения листов, 

шитьѐ 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 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Современное представление о физической культуре.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: 

исторические сведения; требования к уровню физической подготовленности при выполнении 

норматива 1 ступени. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств.  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и способы физкультурной 

деятельности.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения и 

комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения, прыжки, метание малого мяча в вертикальную цель 

и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание: Технические действия в воде. Имитационные упражнения. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 
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На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение 

мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег, прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени. 

                                                                              

                                                                           2 класс 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Современное представление о физической культуре. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: 

исторические сведения; требования к уровню физической подготовленности при выполнении 

норматива 1 ступени. 

 Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и способы физкультурной 

деятельности Знания о физической культуре проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд Акробатические упражнения и 

комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Опорный прыжок. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения, прыжки, метание малого мяча в вертикальную цель 

и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание: Технические действия в воде. Имитационные упражнения. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег, прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени. 

 

                                                                              3 класс 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Современное представление о физической культуре. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: 

исторические сведения; требования к уровню физической подготовленности при выполнении 

норматива 2 ступени. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и способы физкультурной 

деятельности Знания о физической культуре проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Гимнастика с основами акробатики.  
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 Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд Акробатические 

упражнения и комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Опорный 

прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения, прыжки, метание малого мяча в вертикальную цель 

и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание: Технические действия в воде. Имитационные упражнения. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег, прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени. 

 

                                                                         4 класс 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Современное представление о физической культуре. 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»: 

исторические сведения; требования к уровню физической подготовленности при выполнении 

норматива 2 ступени. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и способы физкультурной 

деятельности Знания о физической культуре проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 



227 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Гимнастика с основами акробатики.  

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд Акробатические 

упражнения и комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Опорный 

прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Организующие команды и приемы. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения, прыжки, метание малого мяча в вертикальную цель 

и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание: Технические действия в воде. Имитационные упражнения. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег, прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития  и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

  Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся начального общего 

образования МБОУ «Нижнеуслонская ООШ» разработана в соответствии со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

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

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 
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российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, 

дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, 
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не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с 

родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного 

предъявления родительской общественности программы воспитания и социализации, других 

документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих получение 

образовательных услуг. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
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Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

12. Культура безопасности 

       Ценности:безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на уровне начального общего образования. 

 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, Республики Татарстан; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Республики Татарстан;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
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уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 
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отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, района; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 
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первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Культура безопасности: 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

2.3.4. Виды деятельности, формы и методы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий 

по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой Татарстана, Верхнеуслонского района, села Нижний 

Услон, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 
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участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории Татарстана, Верхнеуслонского района, села Нижний Услон, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
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сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 

труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, 

кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и 

т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 
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учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях 

различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  

алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального 

опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому 

развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
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– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории Татарстана, Верхнеуслонского района, 

села Нижний Услон., России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками 

из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Татарстана, 

Верхнеуслонского района, села Нижний Услон., с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе Татарстана, 

Верхнеуслонского района, села Нижний Услон., в том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в 
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природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной 

жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и 

др.); 
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расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных 

клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками 

– представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 
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созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически 

целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Культура безопасности: 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д. 

 Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Формы и методы по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– разработка схемы движения «Твой безопасный путь в школу» (оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка 

рекомендаций для родителей, школьников  по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия по ПДД «Я-пешеход»»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» 

и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения); 

2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 
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- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать 

вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий 

потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления 

– советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских 

активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не 

на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса 

воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 

предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 

процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 

управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 

и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 
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позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя, родителя, наставника. 
Принцип ориентации на выдающую личность.  Выдающие личности определяют ориентиры 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Они сохраняются в национальных культурных и 

религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должны быть актуализированы определенные личности, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Судьбы, жизнедеятельность выдающихся личностей их 

стремление к идеальному создает представление о  нравственном измерении жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего 

образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные 

образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 

неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
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воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? 

семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через 

выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 
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личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 

цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через 

разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных 

дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 

2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
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Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 

В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 

под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего 

социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 

представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и 

чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма 

высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может 

стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события 

повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры 

общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер 

проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора 

средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  
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– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального 

проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 

может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, 

критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода используются такие формы организации социально значимой 

деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников  используются такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

2.3.7.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, 

семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие 

школьники принимают посильное участие в построении модели социального партнерства, 

необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших 

школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, 

сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, 

экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 

учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и 

иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей 
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программы. При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие общественных организаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

– участие организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 

программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации. 

  

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 
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– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.9. Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а 

практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, 

характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время 

участие в социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по 

воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной 

социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
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– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
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– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 
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– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в 

форме мониторинговых исследований 

           Культура безопасности: 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

 

 

 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию 

основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) 

с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 
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Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования 

и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности.  В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 4. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших 

школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной 

оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 
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 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены 

в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной 
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организации могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны 

отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и индивидуальная 

характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны 

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

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью 

в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий 

осуществления воспитания младших школьников в организациях общего образования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной 

программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач 

воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, 

задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования 

возможностей для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 
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обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и 

вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные 

развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации 

органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 

за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников 

(развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического 

сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся 
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в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности 

и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат 

уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с 

учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск 

педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 

педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях 

ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с 

помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 

условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 
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одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации  и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной 

 к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и  не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в 

семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной 

организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

 

 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на 
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основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 
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– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

– приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразовательной 

организации включает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
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– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио- 

визуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. 

п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 
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– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде. 

 
 

2.4.1 Программа здоровья по работе с родителями детей начальной школы «Помоги 

стать здоровым» по позитивной профилактике негативных явлений среди младших 

школьников. 

   

1. Пояснительная записка 

Данная программа основывается на профилактической программе «Путь к успеху», И. Г. 

Вахрушевой, Л. Ф. Блиновой, рекомендованной Министерством образования и науки 

Республики Татарстан, Негосударственным образовательным некоммерческим партнерством 

«Центр социальных инноваций «Карьера», Управлением Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республики Татарстан, 

Межведомственной комиссией Совета безопасности Республики Татарстан по 

противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному обороту. 

Поступление ребенка в школу и начало обучения является переломным  во всех сферах 

личности, в общении и деятельности. Адаптация к новой социальной роли, новой детской 

общности, другому уровню требований со стороны взрослых, смена ведущей деятельности – 

все это сопровождается серьезными изменениями на физиологическом, 

психофизиологическом, психологическом, социально-психологическом уровнях личности 

ребенка. От того, насколько успешно справится ребенок с трудностями перехода и 

вхождением в учебную деятельность, зависит дальнейшее нормативное или ненормативное 

развитие всех уровней его личности. Одним из главных факторов, способствующих 

преодолению трудностей, являются благоприятные семейные условия воспитания и 

нормальные детско-родительские взаимоотношения. Нарушения в семейных условиях 

воспитания и в детско-родительских взаимоотношениях приводят к отклонениям в 

нормативном развитии личности ребенка и, как следствие, к отклоняющемуся поведению.  

Главными мотивирующими факторами  привлечения родителей к участию в программе 

являются: 

 обсуждение путей совместного преодоления трудностей в условиях модернизации 

образования для создания детям успеха в учебной деятельности;  

 организация родителями свободного нерискованного времени детей и повышения 

внимания к кругу общения ребенка со сверстниками;  

 повышение компетентности и гибкости воспитательных воздействий родителей на детей 

в условиях быстрого взросления ребенка. 

Программа реализует два этапа I уровня Концепции (для большинства родителей) и 

содержит две учебные программы в соответствии с возрастом детей: 

 второй этап – для родителей детей 1-2-х классов школы; 

 третий этап – для родителей детей 3-4-х классов школы; 

Реализация работы с родителями детей группы риска осуществляется по дополнительной 

учебной программе: 

 для родителей детей 1-4-х классов группы риска; 

Выделение программ по уровням позволяет разграничить сферы ответственности и 

компетентности работников школы в проведении профилактической работы с родителями:  

 первый уровень – проводят классные руководители с привлечением необходимых 

специалистов; 

  второй уровень – проводят педагоги-психологи при активном взаимодействии с 

классными руководителями и привлечением необходимых специалистов. 

Общешкольные профилактические мероприятия с родителями могут проводиться 

параллельно и  отдельная тематика  занятий с родителями, по  усмотрению администрации 

школы, может выводиться на эти мероприятия.  
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В программе представлены учебные программы по повышению квалификации педагогов и 

педагогов-психологов. Особенностью этих программ является разделение на этапы. 

Прохождение классными руководителями и педагогами-психологами обучения первого 

этапа (36 часов) уже позволит начать внедрение профилактической программы на основе 

новых подходов и методов работы.  

Изменение профилактической работы с узкой антинаркотической пропаганды - на реальную 

помощь в воспитании успешного человека, является той основой, на которой могут 

возникнуть доверительные отношения классного руководителя и родителя, повысится  

доверие к школе и мотивация родителей к активному сотрудничеству с классным 

руководителем. Специфические (информационно–медицинские) воздействия на родителей 

могут проводиться во время встреч со специалистами. Они, безусловно, необходимы, но 

недостаточны, т.к. проблема профилактики приема ПАВ только на их основе принципиально 

не может быть решена, потому что не устраняются причины, порождающие мотивацию к 

приему ПАВ.  

 

2. Программа работы с родителями 1-2-х классов для педагогов 

 

2.1. Основные положения программы 

 

Стратегия программ I уровня. Программы опираются на основные положения Концепции 

и подходы к предупреждению негативных явлений среди детей и подростков. В центре 

находится личность несовершеннолетнего и три основные сферы, в которых реализуется его 

жизнедеятельность - семья, образовательное учреждение и досуг, включая связанное с ними 

микросоциальное окружение. 

В работе с родителями решаются три проблемы: 

 Понимание родителем объективной ситуации и ошибок в семейном воспитании и 

социализации  личности ребенка. 

 Принятие на себя ответственности за аномалии детско-родительских отношений и 

ответственности за выход из кризисной ситуации.  

 Создание мотивации к самоизменению, коррекции отношений, работе над собственными 

внутриличностными конфликтами. 

 Работа с родителями предполагает реализацию двух  основных направлений: 

 воспитательного (осознание взрослыми членами семьи важности и необходимости 

специальной работы с детьми по предупреждению наркогенного заражения); 

 образовательного  (освоение основных приемов организации семейной профилактики). 

Особую роль в работе с родителями играет педагогическая культура и воспитательная 

состоятельность классного руководителя. Нахождение правильной общей педагогической 

позиции педагога и родителя по отношению к ребенку является тем ресурсом развития, на 

основании которого возникает взаимное доверие и сотрудничество. Согласованность 

представлений и педагогических воздействий классного руководителя и родителя на ребенка 

является ресурсом развития ребенка.  

Основные цели классного руководителя. Основными целями классного руководителя в 

профилактической работе с родителями являются: 

 формирование отрицательных установок родителя к курению своих детей, 

употреблению ими алкогольных напитков и  первых проб наркотиков; 

 формирование   личной ответственности родителей за свое поведение и поведение своих 

детей;  

 активизация семейных факторов защит и факторов развития ребенка для воспитания 

успешного гражданина общества, ориентированного на ЗОЖ и не нуждающегося в приеме 

ПАВ.  

Основные задачи классного руководителя. Основные задачи классного руководителя в 

профилактической работе с родителями: 

 актуализировать познавательный интерес родителей  в предупреждении аддиктивного 

поведения своих детей; 
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 повысить психолого-педагогическую грамотность родителей по профилактической 

антинаркотической тематике, адекватной возрасту; 

 активизировать мотивацию родителя к воспитанию у ребенка здорового образа жизни; 

 активизировать и мотивировать родителей на профилактические меры в семье по 

профилактике ПАВ и  своевременную педагогическую коррекцию поведения ребенка по 

отношению к табаку и алкоголю. 

Формы работы с родителями: 

 информационно-рецептивные (мини-лекции, беседы); 

 интерактивные формы (деловые игры, ролевые игры, упражнения, дискуссии, ток-шоу, 

свободный микрофон и др.); 

 индивидуальное и групповое семейное  консультирование.                                

Ожидаемый результат. Результатом работы классного руководителя является: 

 активизация и вовлечение родительской общественности в профилактическую 

деятельность; 

 формирование негативного отношения родителей к алкоголизации и наркотизации,  в 

которой растет и общается их ребенок; 

 повышение воспитательного потенциала семьи; 

 создание «банка данных» для генерирования и отбора творческих идей по пропаганде 

здорового образа жизни, здоровых гармоничных отношений в семье. 

Срок реализации  программы. Полный срок реализации программ с учетом этапов  - 4 

года. Учитывая цикличность содержания программ, возможна одновременность их 

внедрения со сроком реализации 2 года (по 5 занятий с родителями в год) или 1 год (по 10 

занятий с родителями в год). 

Участники программы: родители, педагогический коллектив образовательного 

учреждения: классные руководители, педагоги-психологи и другие специалисты школы. 

 

 

2.2. Тематический план 

 

Программа предназначена для реализации второго этапа первичной профилактики согласно 

Концепции и проводится учителем начальной школы с привлечением необходимых 

специалистов школы.  

После прохождения программы у родителей сформируются: 

 понимание рисков, связанных с дезадаптацией детей, ошибками воспитания и 

бесконтрольного времяпровождения; 

 знание ресурсов семьи по снижению рисков и создания развивающих условий своим 

детям; 

 мотивация к активному взаимодействию со школой, классным руководителем и другими 

специалистами школы по предупреждению трудностей в обучении и дезадаптации.  

 

Тематический план  

№№ п/п Темы занятий Всего 

час 

1   Особенности  современной школы и современных требований к 

школьникам 

2 

2 Психическое развитие и формирование личности младшего 

школьника 

2 

3 Первые трудности обучения  2 

4 Мальчики и девочки учатся по-разному 2 

5 У нас такие дети, каких мы заслуживаем 2 

6 Отношения в семье как основа  взаимопонимания  2 

7 У здоровых родителей – здоровые дети 2 

8 Выбираем досуг на здоровье себе и детям 2 



266 

 

9 Современная действительность и нравственно-духовное 

воспитание в семье 

2 

10 Много ли человеку нужно для счастья? 2 

 

 2.3. Содержание программы 

 

1. Особенности современной школы и современных требований к школьникам 

Реализация Концепции модернизации образования в образовательном учреждении. 

Особенности обучающих программ, требования к учащимся. Перспективы развития 

образовательного учреждения. Психологическая служба школы. Ответственный по 

профилактике ПАВ. Медицинский работник в школе и др. Роль родителя в успешном 

обучении ребенка. Факторы риска и факторы защиты. 

Форма проведения занятия: лекция-информация, беседа. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года //Инновации в 

образовании.-2002.-№3. 

2. Концепция профилактической работы с родителями «Путь к успеху» 

3. Комлев Ю.Ю. Тенденции наркотизации подростково-молодежной среды в Татарстане. – 

Казань.- 2006. 

4.  Национальная доктрина образования в Российской Федерации (извлечения) // Воспитать 

человека. – М.- 2002. – с. 11-13. 

5.Рыбинский Е.М. Феномен детства в современной России    М, 1999. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(извлечения) 

 

 

2. Психическое развитие и формирование личности младшего школьника 

Социальная ситуация развития  младшего школьника. Новая социальная роль ребенка - 

школьник. Ведущий вид деятельности. Возрастные новообразования. Особенности 

поведения ребѐнка в период кризиса 7 лет. Мотивация к учебной деятельности. Особенности 

развития личности. Адаптация к новым требованиям. Факторы риска. Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: практикум. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Божович Л.И. Личность и еѐ формирование в детском возрасте.-  М.- 1993. 

2.Давыдов В.В., Слободчиков В.И., Цукерман Г.А. Младший школьник как субъект учебной  

деятельности. – М.-1992. 

3. Дубровина И.В. О единстве воспитания и обучения младших школьников.-   М.- 1987. 

4. Поливанова К.Н.. Психология возрастных кризисов.-   М.- 2000. 

5. Елагина М.Г. Кризис семи лет и подход к его изучению.-  М. -1999. 

6. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков.  / Под ред. Эльконина 

Д.Б., Драгуновой Т.А. - М.- 1987. 

7. Новиков Р.О. Помощь в семье младшему школьнику.-  Харьков.- 1999. 

 

3. Первые трудности обучения 

Типичные трудности обучения: трудности адаптации, трудности обучения грамоте, чтению и 

письму, нарушения речи и т.д. Отклонения от обычного поведения ребенка.  

Психофизиологические и социальные причины этих нарушений. Виды помощи детям в 

освоении учебного материала, выполнении домашних заданий, в преодолении барьеров 

общения. Необходимые условия для преодоления ребенком трудностей и т.д. Факторы риска. 

Факторы защиты. 

Форма проведения занятия:  групповая дискуссия. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1.Слободянник Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении.-  М.- 

2003. 
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2.Сиротюк А.Л. Обучение детей с учѐтом психофизиологии.-  М.- 2001. 

3.Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников. - М.- 2001. 

4. Галкина В.Б. , Хомутова Н.Ю. Использование физических упражнений по развитию 

мелкой моторики рук при коррекции нарушений речи у учащихся начальных классов. 

//Дефектология. 1999. №3. 

5 .Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. – СПб.- 1997. 

6. Кудрина С.В. Учебная деятельность младших школьников.-  СПб.- 2004. 

7. Вергелис В.И., Матвеева Л.А., Раев А.И. Младший школьник: помоги ему учиться. –СПб.- 

2000. 

8. Жукова И.С., Мастюкова С.М. Если ваш ребѐнок отстаѐт в развитии. -М.- 1993. 

9. Гиперактивные дети: коррекция псимоторного развития. Под ред. М. Пассольта.- М.- 2004. 

10.Безруких М.М., Ефимова С.П. Упражнения для занятий с детьми, имеющими трудности 

при обучении письму.-  М. -1991. 

11.Макарьев И.С. Если ваш ребѐнок -  левша. –СПб.- 2003. 

12.Тревога и тревожность. Хрестоматия. /Сост. Астапов В.А.-  СПб.- 2001. 

 

4. Мальчики и девочки учатся по-разному 

Роль отца и матери в гендерной социализации ребѐнка. Факторы формирования гендерной 

идентичности. Преимущества и недостатки в умственных  и речевых способностях девочек и 

мальчиков. Особенности эмоциональной регуляции. Особенности мотивации в учебной 

деятельности. Создание оптимальной среды обучения для мальчиков и девочек. Учѐт 

половой принадлежности в использовании методов поощрения и наказания. Факторы риска. 

Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: практическое занятие с разбором практических ситуаций. 

Рекомендуемая литература по теме:  

1.Бреслав Г.М., Хасан Б.И. Половые различия и современное школьное образование. 

//Вопросы психологии.- 1990г. -№3. 

3. Клѐцина И.С. Гендерная социализация.- СПб.- 1998. 

5. Хасан Б.И. Тюменева Ю.А. Особенности присвоения социальных норм детьми разного 

пола. //Вопросы психологии.- 1997.- №3. 

6. Гариен М. Мальчики и девочки учатся по-разному. Руководство для учителей и 

родителей.- М.- 2004. 

7. Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки – два разных мира.- СПб.- 2003. 

 

5. У нас такие дети, каких мы заслуживаем 

Семья как социальная ценность  Функциональные семейные роли. Семьи зрелые и незрелые. 

Критерии зрелой семьи. Типы воспитания детей в незрелой семье. Понятие о психическом 

здоровье (биологический, психологический и социальный уровни), факторы и условия 

психического здоровья детей. Виды родительской любви, отрицательно влияющие на 

психическое здоровье ребѐнка. Безоговорочная и безусловная материнская любовь – основа 

психического здоровья ребѐнка. Роль отца в воспитании и развитии детей. Факторы риска. 

Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: мини-лекция, полипозиционная дискуссия. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Практическая психология для педагогов и родителей. / Под ред.Тутушкиной М.К. - Спб.- 

2000. 

2. Кемпбелл Р. Как на самом деле любить детей.-  М.- 1992. 

3. Максимов. М. Не только любовь.-  М.- 1992. 

4. Сатир В. Как строить себя и свою семью.- М.- 1992. 

6. Целуйко В.М.  Психология неблагополучной семьи.-  М.- 2003. 

7. Женщина и семья.  Материалы Республиканского Центра охраны семьи,   материнства и 

детства. /Под ред. А.А. Князева.- Казань.- 1998. 

 

6. Отношения в семье как основа  взаимопонимания 
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Виды отношений в семье: психофизиологические, психологические, социальные, 

культурные. Родительские роли. Этика внутрисемейных отношений. Ролевые приоритеты 

семьи, климат домашнего уюта. Факторы риска. Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: мини-лекция, практическое занятие. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Шепель В.М. Имиджелогия: Секреты личного обаяния.- М.- 1997. 

2.Шепель В.М. Ортобиотика: слагаемые оптимизма.- М.- 1996. 

3.Журналы: COSMOPOLITAN, Домашний очаг, Материнство, Наш малыш,    PARENTS. 

4. Голод С.И. Стабильность семьи.-  Л.- 1984. 

5. КеллиГ., Тибо Дж. Межличностные отношения в семье. Теория взаимозависимости.-  М.- 

1994. 

6. Мацковский М.С., Гурко Т.А. Молодая семья в большом городе.- М.-1986. 

7. Желдак И.М. Искусство быть семьѐй: Практическое руководство.- Минск.-  1998. 

8. Матушкин С.Е. У вас растут дети.-  М.- 1994. 

9. Культура семейных отношений. / Сборник статей.-  М.- 1985. 

7. У здоровых родителей – здоровые дети 

Здоровье как ценность и основа  счастливой жизни. Понятие здоровья как физического, 

психического и социального благополучия. Роль эмоциональной напряжѐнности в 

нарушении здоровья человека и его поведения. Влияние стресса на жизнедеятельность 

взрослого и ребѐнка. Саморегуляция поведения родителя. Причины эмоциональных срывов 

детей. Создание здоровьесберегающих условий в семье для предотвращения эмоциональных 

срывов у детей. Поведение родителей во время эмоциональных срывов у детей. Факторы 

риска. Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: практикум. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1.Федоренко Л.Д. Психологическое здоровье в условиях школы. -  СПб.- 2003. 

2.Дехтяр Б.С. Антистрессовая аптека. -  М. -2000. 

3.Орлова Л.В. Семья, дом, квартира.-   М.- 1991. 

4. Боулби Дж. Детям – любовь и заботу.-  Л.- 1989. 

5.Захаров А.И. Неврозы у детей и подростков.-  Л.- 1988. 

6.Зимняя И.А. Внутрисемейное общение – показатель здоровья семьи.- М.-  1993. 

7.СелевкоГ.Н., Селевко А.Г., Левина О.Г. Найди себя.- М.- 2001. 

8.Дружинин. В.Е. Психическое здоровье детей. - М.- 2002. 

 

8. Выбираем досуг на здоровье себе и детям 

Здоровьесберегающий досуг как мера психопрофилактики эмоционального напряжения. 

Досуг в двух категориях: отдых – разрядка и отдых – зарядка, снимающие напряжения и 

стрессовые состояния. Другие виды полезного досуга: хобби, увлечения, музицирование, 

рисование, кулинария, техника, спорт, коллекционирование, рукоделие, общение, уход за 

домашними животными. Типы личности по отношению к организации домашнего досуга. 

Учѐт родителями мотивации досуга детей и совместимости по типологии досуговой 

деятельности. Факторы риска. Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: презентация проектов родителей. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Жуков И. Золотая энциклопедия домашних праздников.-  Самара.- 2005. 

2.Детская литература на аудиокнигах.-  2006. 

3.Хобби, увлечения. Семейный архив на основе родословного дерева. //Сост.  Хамитова И.Л. 

–СПб.-  2005. 

4.Семья в библиотеке. Сб. /под ред.  Варопаевой Г.Л. -М.- 2004. 

5.Кириллова У.Н. Семейный досуг. Мода и красота.-  Ростов-на-Дону.- 2001. 

6.Федоренко Л.Г. Психологическое здоровье в условиях школы.-  СПб.- 2003.  

 

9. Современная действительность и нравственно-духовное воспитание в семье 
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Понятие духовности (философский, нравственный, психологический, религиозный аспекты). 

Основные нравственные категории: совесть, вина, забота, одиночество, свобода, страх. 

Условия в семье для воспитания этих качеств личности у ребѐнка. Внутренний (духовный) 

мир взрослых членов семьи. Расхождение ценностных ориентаций взрослого и детского 

поколения. Условия формирования независимой, устойчивой к внешнему давлению и 

принуждению, личности, способной отстоять и защитить своѐ мировоззрение. Обучение 

ребѐнка совладающему поведению в социально нормативных формах проявлений. Этапы 

обучения: могу – хочу – буду – есть. Факторы риска. Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: практикум, дискуссия. 

Рекомендуемая литература по теме: 

 1.Федоренко Л.Г. Психологическое здоровье в условиях школы.-  СПб.- 2003. 

2. Помощь родителям в воспитании детей. Пер. с англ./ Ред. Пилиповский В.Я. –М.- 1992.  

3. Фалькович Т.А.,Толстоухова Н.С., Обухова Л.А. Нетрадиционные формы роботы с 

родителями. –М.-2005. 

4. Либина Г. Как воспитать ребѐнка удачником?-  М.- 1997. 

5. Кульчицкая Е.И. Воспитание чувств детей в семье. – Киев.- 1982. 

6.Рожков В.И., Байбородова Л.В.. Ковальчук М.А. Воспитание толерантности у школьников. 

– Ярославль.- 2003. 

7. Предки о воспитании юных. Книга для родителей и учителей. /Сост. Веселов Г.П. 

Прошина З.Я., Тростенцова Л.А. –М.-1994. 

8. Гармаев А.Ц. Этапы нравственного становления ребѐнка.-  М.- 1991. 

9. Максимов М. Не только любовь.-  М.- 1992. 

10.ХаррисТ. А. Я-хороший, ты-хороший. -М.- 1993. 

11.Захаров А. И. Преемственность в прародительской и родительской семье. // 

Преемственность поколений: диалог культур. Материалы межд. н-практ. конф.  Вып. 2.-  

СПб. - 1996. 

12.Гармаев А. Психопатический круг в семье. –Иваново.- 1999. 

13.Никольская И. М., Грановская Р. М. Психологическая защита у детей.-  СПб.- 2000. 

14.Гиляшева И. Н., Игнатьева Н. Д. Межличностные особенности ребенка.-  М.- 1994. 

15.Данилин А., Данилина И. Как спасти детей от наркотиков. - М.- 2001. 

 

10. Много ли человеку нужно для счастья? 

Счастье – проживание человеком состояния удовлетворѐнности жизнью в момент  

взаимодействия с объектами окружающей жизни, когда они расцениваются им как цель, 

условие, средство и содержание его счастья и дают ему ощущение свободы «Я». Если 

родители признают право  своего ребѐнка на счастье, как равного им субъекта, если это 

является их мировоззрением, то они способствуют ему в обретении и проживании счастья, 

как в семейной, так и в школьной действительности. Признак счастья – удовлетворѐнность 

жизнью в какой-то еѐ момент или в целом. Путь к счастью начинается с успеха. Умение 

достичь цели в решении учебных и практических задач. Результат – чувство 

удовлетворѐнности, ведущее к состоянию успеха и радости, на основе которых формируются 

вера в собственные силы, утверждение в жизни и в себе самом. В этом состоянии человек 

испытывает упоение от самого процесса решения задачи, он «проживает» счастье. Успех 

наиболее полно достигается при реализации природных задатков ребѐнка, для развития 

которых необходимо создать условия для соответствующего вида  творческой деятельности. 

Творческое самовыражение как способ преодоления хандры и стресса. Нацеленность ребѐнка 

на процесс приводит его к удовольствию, в этом случае у него уменьшается тревожность, 

возрастает познавательная потребность. Вывод: чтобы ребѐнок был здоров и счастлив, чтобы 

у него не было эмоциональных срывов, в его жизни должно быть всегда место творчеству. 

Факторы риска и факторы успеха. 

Форма проведения занятия: Ток-шоу. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Вуджек Т. Тренировка ума (Упражнения для развития повышенного интеллекта).- СПб.-

1997. 
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2. Грановская Р.М. Творчество и преодоление стереотипов.-  СПб.- 1994. 

3. Самановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов.-  Ярославль.- 1996. 

 4.. Шумаков С.А., Безбородова Н.Я.  От игры к самовоспитанию.-  М.- 1993. 

5.  Креативный ребѐнок. /Сост. Барышева Т.А., Щекалов В.А. - Ростов- на- Дону.-  2004. 

6.. Савенков А.И. Одарѐнные дети в детском саду и школе. – М.- 2000. 

7.. Клименко В.В. Психологические тесты таланта. -  Харьков.- 1996.  

8. Джон Холт. Залог детских успехов.-  М.- 1996.  

9. Маджи Т. Как воспитывать счастливого, уверенного в себе ребенка. 

10.Глен Д.  Гармоничное развитие ребѐнка. - М.- 1996. 

11. Клименко В.В. Как воспитать вундеркинда.  Харьков.-  СПб.- 1996. 

12.Домашняя школа. Книжка для талантливых детей и заботливых родителей. –СПб.- 1994. 

 

3. Программа для родителей детей 3-х и 4-х классов для педагогов 

 

3.1. Основные положения  

 

Программа предназначена для реализации третьего этапа первичной профилактики согласно 

Концепции и проводится классным руководителем с привлечением необходимых 

специалистов школы. Основные цели программы: 

 актуализировать  действия родителей  в предупреждении аддиктивного поведения своих 

детей; 

 повысить психолого-педагогическую грамотность родителей по профилактической 

антинаркотической тематике, адекватной возрасту; 

 актуализировать мотивацию родителя к воспитанию у ребенка здорового образа жизни; 

 активизировать и мотивировать родителей на профилактические меры в семье по 

профилактике ПАВ и  своевременную педагогическую коррекцию поведения ребенка по 

отношению к ПАВ. 

 

После прохождения программы у родителей сформируются: 

 понимание рисков, связанных с социальным окружением детей, ошибками воспитания и 

бесконтрольного времяпровождения; 

 знание ресурсов семьи по снижению рисков, коррекции поведения ребенка и создания 

развивающих условий своим детям; 

 мотивация к активному взаимодействию со школой, классным руководителем и другими 

специалистами школы.   

 

3.2. Тематический план 

№№ п/п Тема занятий Кол.Час. 

1 Особенности развития мальчиков и девочек 9-10 лет 2 

2 Права и обязанности  детей. Права и ответственность 

родителей. 

2 

3 Воспитательный потенциал семьи 2 

4 Социально-ролевые функции членов семьи 2 

5 Любовь в семье как моральная ценность  2 

6  Воспитание доброты и трудолюбия в условиях семьи 2 

7 Общение как основной фактор воспитания в семье 2 

8 Детско – родительские конфликты в семье 2 

9 Развитие способностей ребѐнка в семье  2 

10 Семейные традиции в воспитании детей  2 

 

3. 3. Содержание программы 

 

1.Особенности развития мальчиков и девочек 9-10 лет 
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Особенности социализации девочек и мальчиков. Психологические различия мальчиков и 

девочек. Половозрастные особенности трудностей  обучения. Различия мотивационно – 

волевой  сферы. Различия в учебной деятельности. Особенности совместной деятельности 

девочек и мальчиков. Психологические особенности взаимоотношений мальчиков и девочек. 

Особенности полового воспитания девочек и мальчиков. Дифференцированный подход к 

половому воспитанию мальчиков и девочек. Факторы риска. Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: мини-лекция, групповая дискуссия. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1.Герасимов В.П. Особенности учебной деятельности младших школьников в связи с 

подвижностью нервных процессов.-  М.- 1986. 

2.Акимова М.К., Козлова В.Т. Психофизиологические особенности индивидуальности 

школьников. Учѐт и коррекция.- М.- 2002. 

3.Хозиев В.Б. Практикум по психологии формирования продуктивной деятельности 

дошкольников и младших школьников. –М.-  2002. 

4.Бабанский Ю. Оптимизация процесса обучения. – М.-  1977. 

 

2. Права и обязанности  детей. Права и ответственность родителей. 

Мировые проблемы социальной политики в области охраны детства. Проблемы защиты 

детства в нашей стране. Конвенция о  правах ребенка. Права и ответственность родителей. 

Факторы риска. Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: консультация со специалистом, беседа. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. « Конвенция о правах ребенка» 

2. Никитин А.Ф., Суворова Н.Г. Школьникам о праве. Полный сборник кодексов РФ.-М. 

Видеофильмы: 

1.«Курение и дети»  

 2.«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

3.«Наркоманы о вреде наркотиков» 

 

3. Воспитательный потенциал семьи. 

Эмоциональные отношения родителей к ребенку. Семья для ребенка является одновременно 

и средой общения, и воспитательной средой. Типы воспитания в воспитательном потенциале 

родителей. Родительские позиции и родительские установки. Адекватная родительская 

позиция. Гибкость и  прогностичность родительской позиции. Типы семей. Методы семейного 

воспитания. Факторы семейного воспитания. Тактики семейного воспитания. Факторы риска. 

Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: групповая дискуссия. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Азаров Ю.П. Семейная педагогика.- М.-1985. 

2. Вершинин В.Н. Домашнее воспитание. – Чебоксары.- 1998. 

3. Зверева О.Л., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание. – М.- 2000. 

4. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание.- М.-2000. 

5. Миньковский Г.М. О воспитательном потенциале семьи.-   М.- 2000. 

6. Панкова Л.М. У порога семейной жизни.- М.- 1991. 

7..Титаренко В.Я. Семья и формирование личности. – М.- 1987. 

8..Фролин А. Азбука для родителей. – Л.-1991. 

 

4. Социально – ролевые функции членов семьи. 

Сущность материнства и отцовства в полоролевой социализации ребѐнка. Биологические и 

социальные функции материнства и отцовства. Социально – психологические причины 

материнских установок. Типы матерей. Роль отца в воспитании детей.  Типология отцов. 

Слагающие родительского авторитета, методы и условия его формирования. Причины 

снижения авторитета отца или матери.  Авторитет и авторитарность. Факторы риска. 

Факторы защиты. 
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Форма проведения занятия: групповая дискуссия. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1.Зайцев А.Г., Зайцев Г.К. Педагогика счастья (Валеология семьи).-  СПб.-  2002. 

2.Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для студ. Сред. Пед. 

Учеб. Заведений. – 2-е изд., испр.и доп. – М.-  2000. 

3.Куровская С.Н. Роль матери в воспитании детей // Планета-семья.  -2004. - № 5.  

4.Эдда Ле Шан. Когда ваш ребенок сводит вас с ума.- М.- 1990. 

 

 

 

5. Любовь в семье как моральная ценность. 

Виды любви: братская;  материнская; эротическая; любовь человека к самому себе; любовь к 

Богу и др. Формы проявления любви. Особенности родительской любви. Формирование 

чувств ребенка под воздействием родительской любви. Способы выражения любви к 

ребенку. Искаженные формы родительской любви. Последствия равнодушного отношения 

родителей к детям. Факторы риска. Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: круглый стол. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1.Азаров Ю.П. Педагогика Любви и Свободы. – М.- 1994. 

2.Куровская С.Н. Любовь в семье как моральная ценность //Планета-семья. – 2004.- № 5. 

3. Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей. – М.- 1990. 

4. Лекарство для души; Пер. с англ. / Сост. Дж.Кэнфилд,М.В.Хансен.-  М.- 2004.  

5. Леонтьев Д. Семья, сама себя лечащая: [О семейной психологии] // Семья и школа.-  1991.-  

№ 12.  

6.Работа с родителями: Пособие для учителей начальных классов общеобразовательных 

учреждений / М.Л.Осипова, Г.А. Бутрим, И.А.Мельничук и др./Под общ. Ред. М.П.Осиповой, 

Г.А. Буг272А272а.-  Минск.- 2003. 

7.Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям.- Минск.-1982. 

 8.Хеллингер Б. Порядки любви: Разрешение семейно-системных конфликтов и 

противоречий.-  М.-   2001. 

 

6. Воспитание доброты и трудолюбия в условиях семьи. 

Понятия Добро и зло.  Формы проявления добра:  доброта, добродеяние (благодеяния), 

добродетель, справедливость, милосердие, сострадание и др. Средства воспитания доброты у 

детей. Трудовое воспитание. Средства воспитания трудолюбия. Главная развивающая 

функция труда – переход от самооценки к самопознанию. Подготовка  ребенка к труду. 

Воспитательные средства трудового воспитания. Пример родителей. Факторы риска. Факторы 

защиты. 

Форма проведения занятия: полипозиционная дискуссия. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Варюхина СИ. Истоки доброты. Беседы о нравственном воспитании детей в семье. – 

Минск.- 1987. 

2. Овчинникова И.Г. Согревая добром. – М.- 1999. 

3. Попов Линда Кэвелин, Попов Дэн, Кэвелин Джон. Путешествие в страну добродетелей.-  

СПб.- 1997. 

4. Ханчин B.C. О доброте, добреньких и наших детях. – М.- 1993. 

5.Даунис И. Из чего складывается трудолюбие?// Семья и школа.1985.-   № 11. 

6.Черепанова И.Б. Дети взрослеют в труде. –М.- 1990. 

 

7. Общение как основной фактор воспитания в семье. 

Эффективное общение в семье. Функции общения. Родительские барьеры общения: барьер 

занятости, барьер  возраста, барьер старого стереотипа, барьер воспитательных традиций,  

барьер дидактизма. Влияние родительского общения на ребѐнка. Семейное общение как 

основа семейных отношений и атмосферы в семье. Факторы риска. Факторы защиты.  
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Форма проведения занятия: дискуссия. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? Издание3-е.-М.-  2001. 

2. Дерябо С, Ясвин В. Гроссмейстер общения.- М.- 1996. 

3. Казимирская И.И. Учись быть культурным. – Минск.- 1982. 

4. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность.  – 

Ярославль.- 1997. 

5. Работа с родителями: Пособие для учителей начальных классов общеобразовательных 

учреждений. – Минск.- 2003. 

 

8. Детско – родительские конфликты в семье. 

Понятие конфликта, его источники. Особенности семейного конфликта. Дисгармония семьи.  

Деструктивность семьи. Возрастной кризис ребенка как фактор повышенной конфликтности. 

Личностный фактор родителей как причина семѐйного конфликта. Внешние проявления 

детско-родительских конфликтов. Особенности проявления и протекания детско-

родительских конфликтов. Пути выхода из конфликта. Предупреждение детско-родительских 

конфликтов. Правила  конструктивного поведения родителей в конфликтах с детьми. 

Факторы риска. Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: обмен опытом. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Учебное пособие для студентов вузов. –Минск.- 2000. 

2. Буленкова Н. Семья – это любовь // Воспитание школьников.-2003.-№ 1. 

3. Гришина Н.В. Давайте договоримся.-  СПб.-  1992. 

4. Корнеева Е.Н. Если в семье конфликт. –Ярославль. – 2001. 

5. Кэмпбелл Р. Как по-настоящему любить своего ребенка. – СПб.-1996. 

6.Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций.- М. – 1999. 

 

9. Развитие способностей ребѐнка в семье. 

Понятие  способностей. Индивидуальность и многогранность способностей. Качественные и 

количественные параметры способностей, мера их выраженности. Диагностика детских 

способностей. Виды способностей.  Критерии  проявления способностей. Создание в семье 

развивающей среды для раскрытия творческого потенциала детей. Условия активного развития 

творчества ребенка. Выявление способностей – как фактор успеха. Факторы риска. Факторы 

защиты. 

Форма проведения занятия: круглый стол. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Белова Е.С. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать: Пособие для 

воспитателей и родителей. – 3-е изд. – М.- 2004. 

2. Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. –М.- 1990. 

3. Гильбух Ю.З. Внимание: одаренные дети. – М.- 1991. 

4. Куровская С.Н. Одаренность и развитие способностей ребен273А как актуальная семейная 

проблема // Планета-семья. -2004.-  № 4.  

5. Одаренные дети; Пер. с англ./Ред. Г.В. Бурменской,  В.Н.Слуцкого. –М.- 1991. 

6.Хахалин Л.Н. Загадки вашего ребенка. – М.- 1990. 

7.Шадриков В.Д. Происхождение человечности: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. –М.- 1999. 

 

10.  Семейные традиции в воспитании детей. 

Традиции и обычаи – два канала социализации ребенка. Их сходства и различия. Много-

функциональность, специфичность, эмоциональная насыщенность традиций и обычаев. 

Семейные традиции как средство трансляции социально-культурных ценностей, норм семьи. 

Созидательные и разрушительные, конструктивные и неконструктивные, истинные и мнимые 

традиции. Семейные традиции как  традиции гостеприимства. Родословная семьи. Факторы 

риска. Факторы защиты. 
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Форма проведения занятия: ток-шоу. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Дик Н.Ф. Семейные традиции в воспитании. –Ростов н/ Д.- 1993. 

2. Коул М. Культурно-историческая психология.-  М.- 1997. 

3.Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для студ. Сред. Пед. 

Учеб. Заведений. – 2-е изд., испр.и доп.-  М.- 2000. 

4.Работа с родителями: Пособие для учителей начальных классов общеобразовательных 

учреждений. –Минск.- 2003. 

 

2.4.2. Программа здоровья по работе с родителями детей начальной школы «Помоги 

стать здоровым» для педагога-психолога 

1. Основные положения программы 

Стратегия программы II уровня. Программы опираются на основные положения 

Концепции и подходы в профилактике употребления наркотиков наркомании среди детей и 

подростков. Основная стратегия работы с родителями предусматривает:  

 повышение ответственности родителя в профилактической работе с ребенком и 

своевременной коррекции вредных привычек; 

 формирование ресурсов семьи на обеспечение развития у детей социально-нормативного 

жизненного стиля; 

 формирование родителем внутренней мотивации ребенка к отказу от курения, приема 

алкогольных напитков и приема наркотиков.   

Стратегическим приоритетом вторичной профилактики является безусловная позитивность, 

которая ориентируется на разрешении  проблемы и ее последствий,  на раскрытие ресурсов 

психики и личности, поддержку ребѐнка и помощь ему в жизненном самоопределении и 

построении нормального жизненного пути, несовместимого с приемом ПАВ.   

Особую роль в работе с родителями играет психологическая компетентность и общая 

культура педагога-психолога. Совместное обсуждение проблематики занятий является тем 

ресурсом развития родителя, на основе которого возникает взаимное доверие и 

сотрудничество, продолжающееся на индивидуальных консультациях. Пересмотр 

родителями родительских ролей, установок, стилей воспитания, детско-родительских 

взаимоотношений является ресурсом развития ребенка.  

Основные цели педагога-психолога. Основными целями педагога-психолога в 

профилактической работе с родителями являются: 

 формирование отрицательных установок родителя к курению своих детей, 

употреблению ими алкогольных напитков и  первых проб наркотиков; 

 формирование личной ответственности родителей за свое поведение и поведение своих 

детей;  
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 активизация семейных факторов защит и факторов развития ребенка для воспитания 

успешного гражданина общества, ориентированного на ЗОЖ и не нуждающегося в приеме 

ПАВ.  

Основные задачи педагога-психолога. Основные задачи педагога-психолога в 

профилактической работе с родителями: 

 актуализировать ответственность родителей  в предупреждении аддиктивного поведения 

своих детей; 

 повысить психолого-педагогическую грамотность родителей по профилактической 

антинаркотической тематике, адекватной возрасту; 

 активизировать мотивацию родителя к воспитанию у ребенка ЗОЖ и помощи в 

построении успешной жизненной траектории; 

 активизировать и мотивировать родителей на профилактические меры в семье по 

профилактике ПАВ и коррекцию поведения ребенка по отношению к табаку, алкоголю и 

первым пробам наркотиков. 

Формы работы с родителями: 

 информационно-рецептивные (мини-лекции, беседы); 

 интерактивные формы (деловые игры, ролевые игры, упражнения, дискуссии, ток-шоу, 

свободный микрофон и др.); 

 индивидуальное и семейное  консультирование. 

Ожидаемый результат. Результатам работы педагога-психолога является: 

 активизация ресурсов семьи в профилактической деятельности; 

 формирование негативного отношения родителей к возможной алкоголизации и 

наркотизации своего ребенка и на основе этого своевременной коррекции детско-

родительских взаимоотношений и климата в семье; 

 повышение воспитательного потенциала семьи. 

Срок реализации  программы. Программа является продолжением программы I  уровня. 

Срок реализации 1 год (по 10 занятий с родителями в год). При желании родителей возможно 

ускоренное обучение (по одному занятию в неделю).  

Участники программы: родители детей группы риска (прошедшие обучение по программе 

I-го уровня), педагоги-психологи, классные руководители, специалисты школы и 

приглашенные специалисты, работающие в области вторичной и третичной профилактики. 

 

 2. Тематический план и содержание программы  

Тематический план 

  

№№ Темы занятий Кол-во часов 
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1. Психологические особенности младшего школьника 2 

2. Учимся общаться с младшим школьником 2 

3. Трудности в обучении: как помочь младшему школьнику 2 

4. Ребенок дома один 2 

5. Непослушный ребенок, трудности воспитания 2 

6. Девиантное и делинквентное поведение младшего школьника 2 

7. Наркомания – семейная проблема  2 

8. Профилактика аддиктивного поведения младших школьников 2 

9. Развиваем способности ребенка 2 

10. Психологическое здоровье в условиях семьи 2 

 

3. Содержание программы 

 

1. Психологические особенности младшего школьника 

Формирование внутренней позиции школьника. Роль родителей в еѐ развитии: создание 

условий, осуществление контроля и помощи в развитии самостоятельности и 

организованности у детей. Речевая деятельность младшего школьника. Особенности 

взаимоотношений  младших школьников. Развитие психических процессов, нравственных, 

интеллектуальных и эстетических чувств. Важнейшие психические новообразования. 

Искажения психического развития личности младшего школьника, при условии отсутствия 

новообразований. Факторы риска. Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: практическое занятие 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Божович Л.И. Личность и еѐ формирование в детском возрасте. – М.- 1993. 

2.Давыдов В.В., Слободчиков В.И., Цукерман Г.А. Младший школьник как субъект учебной  

деятельности. – М.-1992. 

3. Дубровина И.В. О единстве воспитания и обучения младших школьников.-   М.- 1987. 

4. Поливанова К.Н.. Психология возрастных кризисов.-  М.-2000. 

5. Елагина М.Г. Кризис семи лет и подход к его изучению.   М.- 1999. 

6. Возрастные и индивидуальные особенности младших подростков.  / Под ред. Эльконина 

Д.Б., Драгуновой Т.А.-   М.- 1987. 

7. Новиков Р.О. Помощь в семье младшему школьнику.-  Харьков.- 1999.  

8.Герасимов В.П. Особенности учебной деятельности младших школьников   в связи с 

подвижностью нервных процессов.- М.- 1986. 

 9.Акимова М.К., Козлова В.Т. Психофизиологические особенности  идивидуальности 

школьников. Учѐт и коррекция.-  М.-2002. 
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10.Хозиев В.Б. Практикум по психологии формирования продуктивной деятельности 

дошкольников и младших школьников.- М.- 2002. 

11. Бабанский Ю. Оптимизация процесса обучения.-  М.-   1977. 

 

2. Учимся общаться с младшим школьником 

Внутренние ресурсы личности для эффективной коммуникации. Роль общения детей и 

родителей в социализации личности ребѐнка. Эмпатия  как форма оптимального общения. 

Механизмы, затрудняющие правильное восприятие собеседника. Родительское 

программирование как источник эмоциональных проблем ребѐнка и пути его коррекции в 

ходе самовоспитания родителей. Виды директив, методы и приѐмы коррекции заданных 

родительских программ, искажающих нормальное психическое развитие ребѐнка. Факторы 

риска. Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: практикум, элементы ролевой игры 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Леонтьев А.А. Психология общения.- М.- 1991. 

2. Бодалѐв А.А.  Восприятие и понимание человека человеком. - М.-  1992. 

3.Желдак  И.М.  Искусство быть семьѐй: Практическое руководство.-  Минск.- 1998. 

4. Любина Г.  Как воспитать ребѐнка удачником. //Дошкольное воспитание.-1997 г. -№1. 

5.Лютова Е.К., Монина  Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия в семье.- СПб.- 2000. 

 

3. Трудности в обучении: как помочь младшему школьнику 

Мотивы учения младших школьников. Отметка  и оценка как факторы  развития «Я – 

образа» у младших школьников. Виды помощи детям в освоении учебного материала, 

выполнении домашних заданий, в преодолении барьеров общения. Создание условий в семье 

для снижения уровня тревожности, стабилизации  эмоциональной сферы и повышения 

выносливости и работоспособности у детей. Помощь детям с особенностями развития: 

леворукие, гиперактивные, агрессивные, с проблемами общения и школьной тревожности и 

т.д. Факторы риска. Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: групповая консультация 

Рекомендуемая литература по теме: 

1.Слободянник Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении.-  М.- 

2003. 

2.Сиротюк А.Л. Обучение детей с учѐтом психофизиологии.-  М.- 2001. 

3.Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников.-  М.- 2001. 

4. Галкина В.Б. , Хомутова Н.Ю. Использование физических упражнений по развитию 

мелкой моторики рук при коррекции нарушений речи у учащихся начальных классов. 

//Дефектология.- 1999. -№3. 

5.Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. – СПб.- 1997. 

6. Кудрина С.В. Учебная деятельность младших школьников. – СПб.- 2004. 

7. Вергелис В.И., Матвеева Л.А., Раев А.И. Младший школьник: помоги ему учиться. –СПб.- 

2000. 
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8. Жукова И.С., Мастюкова С.М. Если ваш ребѐнок отстаѐт в развитии. -М.- 1993. 

9. Гиперактивные дети: коррекция псимоторного развития./ Под ред. Пассольта М. -М.- 2004. 

10.Безруких М.М., Ефимова С.П. Упражнения для занятий с детьми, имеющими трудности 

при обучении письму.-  М. -1991. 

11.Макарьев И.С. Если ваш ребѐнок -  левша.- СПб.- 2003. 

12.Тревога и тревожность. Хрестоматия. /Сост. Астапов В.А.-  СПб.- 2001. 

 

4. Ребенок дома один 

Организация свободного времени ребенка. Друзья моего ребенка. Домашние обязанности и 

права ребенка. Интересы и досуг. Взаимоотношения с братьями и сестрами. 

Взаимоотношения с бабушками и дедушками. Ребенок на улице. Факторы риска. Факторы 

защиты. 

Форма проведения занятия: проблемная дискуссия с разбором практических ситуаций. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Башкатов И.П. Психология асоциально-криминальных групп подростков и молодежи.- М.-

2002.  

2. Бондырева С.К. Традиции: стабильность и преемственность в жизни общества.- М.-2004. 

3. Михайлова Н.Ф., Зиновьева Н.А. Психология и психотерапия насилия (ребенок в 

кризисной ситуации). – СПб.- 2003. 

4. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб.- 1999.  

5. Шнейдер Л.Б. Основы семейной психологии.- М.-2003. 

 

5. Непослушный ребенок, трудности воспитания 

Виды непослушания. Причины непослушного поведения. Педагогическая коррекция в 

семейном воспитании. Методы воспитания. Виды воспитания. Методы перевоспитания. 

Самовоспитание. Стили семейного воспитания. Факторы риска, факторы защиты, факторы 

развития. 

Форма проведения занятия: групповая дискуссия. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности: Учебное 

пособие для специалистов и дилентантов.- М.– 2004.  

2. Волкова Е.М. Трудные дети или трудные родители? – М.- 1992. 

3. Вроно Е.М. Несчастные дети – трудные родители: Наблюдения дет. Психиатра. – М.- 1997.  

4. Ган М.П. Я сама: В помощь непол. Семье. Майя Ган, Элла Черепахова. – М.-2002 

5. Заслуженюк В.С., Семиченко, В.А. Родители и дети: Взаимопонимание или отчуждение? 

Кн. для родителей. – М.- 1996.  

6. Каптерев, П.Ф. Родители и дети. // Cемейное воспитание: Хрестоматия: /Сост. П.А. 

Лебедев. – М.- 2001. 

7. Крери Э. Не разбрасывай носки … или Что еще должен уметь ребенок: Советы родителям. 

Пер. с англ. – М. - 1999.  

8. Ле Шан Э. Когда ваш ребенок сводит вас с ума. – СПб.- 2005.  

9. Ле Шан Э. Когда эти взрослые сводят вас с ума. – СПб.- 2005.  

10. Лофас Ж., Сова, Д. Повторный брак: дети и родители. – СПб.- 1996.  

11.  Макаренко А.С. Книга для родителей. – Петрозаводск.- 1959.  

12. Степанов В.Г. Психология трудных школьников. -М.-1996.  

 

6. Девиантное и делинквентное поведение младшего школьника 
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Девиантное и делинквентное поведение: признаки, факторы, виды. Норма и патология. 

Типичные причины отклоняющегося поведения младшего школьника. Взаимосвязь 

семейного воспитания и отклонений в поведении. Взаимосвязь неуспехов младшего 

школьника и отклонений в поведении. Факторы риска. Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: групповая консультация. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1. Блэкборн Р. Психология криминального поведения.- СПб.- 2004. 

2. Гилинский Я. Девиантология.-СПб.-2004. 

3. Змановская Е.В. Девиантология.- М.- 2004. 

4. Карсон Р., Батчер Дж., Минека С. Анормальная психология.-СПб.-2004. 

5. Коломинский Я.Л., Панько Е.А., Игумнов С.А. Психическое развитие детей в норме и 

патологии.- СПб.-2004. 

6. Лишин О.В. Педагогическая психология воспитания. -М.- 2003. 

7. Наркомания, алкоголизм – семейная проблема 

Семейные предпосылки наркотизации. Приоритеты ответственности семьи  за приобщение 

ребѐнка к употреблению ПАВ. Родительские установки как система эмоционального 

отношения к ребѐнку, его восприятия и способов поведения. Негативные  «невротические» 

типы взаимоотношений между членами семьи. Факторы, психотравмирующие ребѐнка. 

Формирование патологического объединения семьи. Факторы риска. Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: работа родителей в группах по проблеме. 

Рекомендуемая литература по теме: 

1.Алмазов Б.Н. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолетних.- Свердловск.- 

1996. 

2.Березин С.В., Лисецкий К.С., Мотынга И.А.  Психология ранней наркомании.- Самара.- 

1997. 

3.Битенский В.С., Херсонский Б.Г. Мотивировка и условия, способствующие 

злоупотреблению опиатами у подростков..//Психологические исследования и психотерапия в 

наркологии. -Л.- 1989. 

4. Буянов А.М. Феномен взаимозависимости в семьях алкоголиков.- М.- 1994. 

5. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков.- Минск.- 1988. 

6. Меньшикова Е.С. Жестокое обращение с детьми  и его возможные отдалѐнные 

последствия. //Психологический журнал.-1993.-Т.4.- №6. 

7.Максимова Н.Ю. О склонности подростков к аддиктивному поведению. //Психологический 

журнал.- 1996.-  Т.17.- №3. 

8. Горьковская И.А. Влияние семьи на формирование деликвентности у подростков. 

//Психологический журнал.- 1994.- №2. 

9. Гульдан В.В., Корсун А.М.  Поиск впечатлений как фактор приобщения подростков к 

наркотикам./ / Вопросы наркологии.-1990. 

 

8. Профилактика аддиктивного поведения младших школьников 

Понятие аддиктивного поведения. Виды аддиктивного поведения. Роль родителя в 

профилактике аддиктивного поведения ребенка. Знакомство с профилактическими 

программами для младших школьников, реализуемые в образовательном учреждении. 

Наркоситуация в РТ и в микрорайоне. Взаимосвязь курения, употребления алкоголя и 

наркоманией. Факторы риска. Факторы защиты.  

Форма проведения занятия: беседа,  групповая дискуссия.  

Рекомендуемая литература по теме: 



280 

 

1. 1. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Все цвета кроме чѐрного. Учусь 

понимать себя: Рабочая тетрадь. 2 класс – М.: Вентана-Графф, 2002. – 56с. 

2. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Все цвета кроме чѐрного. Учусь понимать 

других: Рабочая тетрадь. 3 класс – М.: Вентана-Графф, 2002. – 48с.  

3. Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова Т.А. Все цвета кроме чѐрного. Учусь 

общаться: Рабочая тетрадь для 4 кл. – М.: Вентана-Графф, 2002. – 48с.  

4. Блинова Л.Ф. Зависимость как иллюзия независимости или причины обращения ребѐнка 

к наркотикам. Пособие для практического психолога. – Казань: ЗАО «Новое знание», 2002. – 

72с. 

5. Жиляев А.Г., Палачева Т.И. Первичная профилактика наркомании и методические 

подходы к формированию здорового образа жизни у детей и подростков (личностно-

ориентированный подход): Методическое пособие – Казань: Веда, 2006. – 223с. 

6. Жиляев А.Г., Палачева Т.И., Кулагин А.Т. Программа «Линия жизни». 

дифференцированная профилактика наркозависимости в общеобразовательном учреждении. 

– Казань: ЗАО «Новое знание», 2002. – 32с. 

7. Касаткин В.Н., Парашутин И.А., Рязанова О.Л., Симонятова Т.А. Программа 

профилактики курения в школе. –  Казань: РИЦ «Школа», 2004. – 128с. 

8. Обучение жизненно важным навыкам в школе: Пособие для классных руководителей / 

Под ред. Н.П. Майоровой. – СПб.: Издательство «Образование- Культура», 2002. – 228с. 

9. Предупреждение насилия в школе. – Казань: РИЦ «Школа», 2001. – 138с. 

10. Соловов А.В. Навыки жизни, программа ранней профилактики химической зависимости 

для детей 9-12 лет.- Москва 2000. – 48с. 

11. Айвазова А.Е. Психологические аспекты зависимости.- СПб.- 2003. 

12. Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика.-М.-2003. 

13. Менделевич В.Д., Садыкова Р.Г. Психология зависимой личности.- Казань.-2002. 

14. Практикум по социально-психологическому тренингу/ под ред. Б.Д. Парыгина.- Спб., 

1997. 

15. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб.- 1999. 

16. Шайдукова Л.К. Зависимости: выбор и преодоление.-Казань.-2005. 

 

9. Развитие способностей ребенка 

Понятие  способностей. Виды способностей. Сензитивные периоды развития способностей. 

Развитие творческой активности у детей. Виды одарѐнности ребенка. Исследовательская 

деятельность младшего школьника. Содержание и формы развития детского творчества в 

семье. Факторы риска. Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: практическое занятие. 

10. Психологическое здоровье в условиях семьи 

Формулировка понятия здоровья в  «Концепции ВОЗ…» Факторы здоровья.  Сущность и 

основные показатели психологического здоровья. Взаимосвязь психики и здоровья. Условия 

формирования психического здоровья. Роль межличностных отношений и эмоциональных 

состояний в сохранении здоровья и профилактике отклонений в дальнейшем развитии 

ребѐнка. Психологический климат семьи и способы его поддержания. Причины и 

профилактика психоэмоциональных срывов. Возможные нарушения психологического 

здоровья ребѐнка. Организация досуга  в семье с целью повышения эмоциональной 

защищѐнности. Факторы риска. Факторы защиты. 

Форма проведения занятия: групповая дискуссия. 

 

2.5.Программа коррекционной работы 
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Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
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взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 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 психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 
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организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, 
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и социальное партнерство, 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 ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 
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обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности классного 

руководителя, учителя, педагога-психолога.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Диагностическое направление 



286 

 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые результаты  Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич

-ность в 

течение 

года)  

Ответствен

-ные 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован 

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации 

в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководите

ль 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля. 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами  

сентябрь Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.)  

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь 

- октябрь 

 

 

 

Классный 

руководи 

тель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предмет 

ник 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируе-

мые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич

-ность в 

течение 

года) 

 

Ответствен 

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить Планы, Разработать индивидуальную сентябрь Учитель-
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педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

программы 

 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом  

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

предмет 

ник, 

классный 

руководи 

тель,  

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развивае-

мых 

параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-

15.05 

Педагог-

психолог 

 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесберега-

ющих технологий в 

образовательный процесс. 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация профилактических 

программ  

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Зам.директ

ора по ВР 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождениядетей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодич-

ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультирова-

ние педагогов 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирова-

ние обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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превентивной 

помощи 

работы с ребенком 

Консультирова-

ние родителей  

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с родителями  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информацион

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информацион

ные 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

 

Специалисты ПМПК 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Педагогическое сопровождение     

Диагностическое 

Задачи: 1.Сбор диагностического инструментария для проведения коррекционной работы. 

2.Организация педагогического сопровождения детей, чье развитие осложнено действием 

неблагоприятных факторов. 

3.Установление объема знаний, умений и навыков, выявление трудностей, определение 

условий, в которых они будут преодолеваться. 

4.Проведение комплексной диагностики уровня сформированности УУД. 

Содержание и формы работы: 

Изучение индивидуальных карт медико – психологической диагностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование.  

Наблюдение. 

Ожидаемые результаты: Создание  «карты проблем» 

Анализ по диагностикам об уровне сформированности УУД. 
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Коррекционное направление 

Задачи: 

1.Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

2.Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

3.Развитие творческого потенциала учащихся. 

4.Создание условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению;  

5.Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы;  

6.Формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Содержание и формы работы: 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ должны быть направлены на развитие универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление плана работы по сопровождению учащихся (вместе с психологом и учителями-

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации; 

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках математики, русского 

языка учитель предлагает задания, которые требуют выбора наиболее эффективных способов 
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выполнения и проверки. Важно способствовать  осознанию  причины успеха /неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  «неуспешности»  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата.  Система таких работ позволяет каждому  ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В конце уроков целесообразно предлагать детям задания для самопроверки. Это позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении цели.   

Обучение учащихся  планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных 

действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными 

проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

На уроках изобразительного искусства  начиная с первого класса, способствовать 

формированию у учащихся умению обсуждать и оценивать как собственные работы, так и 

работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или 

неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает 

их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик, а также способствует развитию коммуникативных навыков. 

На уроках технологии составление подробного плана  является основой обучения предмету. 

На уроках литературного чтения  выстроить систему вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

 Задания  включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на 

базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

На уроках  педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс «Обществознание и естествознание» 

(Окружающий мир)).  

На уроках математики формируют у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомим с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Уроки «Литературное чтение», «Русский язык»  формируют нормы и правила произношения,  

использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка и литературы. 

Уроки «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Формирование и освоение  творческих способов и 

приѐмов действий основывается на  системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.   

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент.  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги 

в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, 

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом,  овладевают новыми знаниями. 
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами. 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на  серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

Ожидаемые результаты: 

Исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей. 

Формирование позитивного отношения к учебному процессу и к школе в целом. 

Усвоение учащимися учебного материала. Овладение необходимыми знаниями, умениями и 

навыками в рамках ФГОС. 

 

2.5.1. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам 

определѐнным ФГОС. В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируется разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). 

Личностные результаты-индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственнной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты-овладение общеучебными умениями с учѐтом индивидуальных 

возможностей, освоение умственных действий,, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т.д.) 

Предметные результаты определяются совместно с учителем -овладение содержанием ООП 

(конкретных предметных областей) с учѐтом индивидуальных возможностей, 

индивидуальные достижения по отдельным предметам (умение учащихся общаться на темы, 

соответствующие по их возрасту, умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты: 

-своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 

-выявление состояния физического и психического здоровья детей; 

-создание банка данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи, 

формирование характеристики образовательной ситуации в ОУ; 

-получение объективных сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации специалистов разного профиля, создание диагностических «портретов» детей; 

-выбор индивидуальной образовательной траектории для решения имеющихся проблем; -

снижение количества обучающихся «группы риска»; 

-положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижения уровня агрессивности, принятие социальных 

норм поведения гиперактивными детьми; 

-формирование учебно-познавательных мотивов, повышение уверенности в себе, 

самостоятельности, формирование адекватной самооценки; 

-формирование умения понимать причины успеха /не успеха учебной деятельности; -

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение; 

-использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; -

развитие личности обучающегося, его творческих способностей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еѐ временно-

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование установки на безопасной, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

-формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач; -воспитание нравственных 

и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и 

окружающим, интереса к учению; 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; 

-формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникативных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-использование элементарных знаково-символических средств представления информации 

для создания решения учебных и практических задач; 

-способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

-умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и 

сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

-достижение предметных, метапредметных результатов в соответствии с ООП НОО; -

освоение обучающимися ООП НОО; 

-формирование в соответствии с требованиями к результатам программы предметные, 

метапредметные, личностные результаты -формирование УУД; 

Личностные УУД: 

-комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

-многоаспектный анализ личностного развития ребѐнка. 

Познавательные УУД: 

-многоплановый анализ познавательного развития ребѐнка; 

-мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание 

индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

-общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально -волевой и личностной сфер ребѐнка 

Коммуникативные УУД: 

-социальная адаптация в коллективе, обществе. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных компетенции, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношении обучающихся в разных средах: -

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

-в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 
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разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

-в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

вопрос о специальной помощи; 

-в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: пониманию или не пониманию. 

Овладение социально-бытовыми умениям, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразие повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

-умение включаться в разнообразные школьные дела, принимать участие, брать на себя 

ответственность; 

-в стремлении участвовать в подготовке и проведение праздников дома и в школе. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, принятие возрасту 

ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

-в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

учителями и учениками, с близкими в семье, со знакомыми и незнакомыми людьми; 

-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

-в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ «Нижнеуслонская основная общеобразовательная школа» на 

2019-2020 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

       - Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

       - Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О 

языках народов Российской Федерации». 

       - 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 06.10.2009 г. № 373 (далее – ФГОС начального общего образования). 

       - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования). 

       - Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

       - Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

       - Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

      - 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. 

       - 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». 

      - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

      - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 

года № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья». 

- Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи МОиН РФ от 18.08.2017 г. №09-1672 «Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 - Устава МБОУ «Нижнеуслонская ООШ». 

 

В учебном плане в необходимом объѐме сохранено содержание учебных программ, 

являющихся обязательными, обеспечивающими и гарантирующими сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ. 

Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Учебный план рассчитан на 6-дневную рабочую неделю на всех уровнях обучения. 

Количество часов, отведенное на освоение образовательных областей и учебных 

предметов, определено в соответствии с фактическим объемом и наполнением обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ на каждом уровне школьного 

образования. 
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Учебный план, реализующий образовательные стандарты, разработан в соответствии 

с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

1.Начальное общее образование 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

ФГОС НОО и состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы не менее 

34 учебных недель. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими 

играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, на 

четвертых уроках используется не классно-урочная форма, а иные нормы организации 

учебного процесса. В течение восьми недель учитель может планировать последними часами 

уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков 

- театрализации, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. В ноябре, декабре 

проводятся по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии (январь – май) - по 4 урока 

по 40 минут каждый.  

Во 2-4 классах учащиеся обучаются по шестидневной учебной неделе, 

продолжительность уроков – 45 минут. Язык обучения: – русский 

На начальном уровне основной акцент делается на формирование прочных навыков 

учебной деятельности, на овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и 

математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. Поэтому базовая 

часть учебного плана включает обязательный набор предметов, соответствующий реальным 

стандартам и обеспечивается типовыми программами начальной школы. 

Учебный план представлен следующими обязательными предметными областями 

начального общего образования: 

1. - русский язык и литературное чтение; 

2. – родной язык и литературное чтение на родном языке; 

3. – иностранный язык (английский); 

4. – математика и информатика; 

5. - обществознание и естествознание (окружающий мир); 

6. - основы религиозных культур и светской этики (в 4 классе); 

7. – искусство; 
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8. - технология; 

9. - физическая культура. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со 2 по 4 класс 

по 2 часа в неделю, в связи с реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. 

Элементы основ безопасности жизнедеятельности, а также разделы социально-гуманитарной 

направленности преподаются в качестве модулей, включѐнных в содержание учебного 

предмета «Обществознание и естествознание» (окружающий мир).  

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 1-4 классах в объеме 3 

часов в неделю. Третий час используется на увеличение двигательной активности, развитие 

физических качеств обучающихся и внедрение современных систем физического 

воспитания. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. №84-р, изучается 

в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. В рамках учебного предмета Основы религиозных 

культур и светской этики с IV класса по выбору обучающихся или по выбору их родителей  

(законных  представителей)  изучаются  основы  православной  культуры,  основы  

исламской  культуры,  основы  буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 

мировых религиозных культур, основы светской этики. 

МБОУ «Нижнеуслонская ООШ» реализует  предметную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» на двух языках – русском и татарском. Выбор языка 

преподавания предметной области осуществляется по заявлениям родителей обучающихся, 

исходя из кадровых возможностей МБОУ «Нижнеуслонская ООШ». В начальных классах на 

изучение учебного предмета «Родной язык» в неделю отводится  2ч.,  на учебный предмет 

«Литературное чтение на родном языке»- 1ч. в каждом классе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений использована: 

-  курс «Занимательная математика» (2,3 класс – по 1 часу); 

Образовательная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для 

обучающихся I классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 
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Ведется внеурочная деятельность в объеме 10 часов на уровень начального 

образования. 

 

 

Учебный план для 1-4 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 

 

2 класс 3 

класс 

4 класс Итого  

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 4/132 5/175 5/175 5/175 19/657 

Литературное 

чтение 

2/66 3/105 3/105 3/105 11/381 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  2/66 2/70 2/70 2/70 8/276 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык  

(Английский язык) 

- 2 /70 2 /70 2 /70 6/210 

Математика  и 

 информатика 

Математика  и 

информатика 

4 /132 4 /140 4 /140 4 /140 16/552 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

2 /66 2 /70 2 /70 2 /70 8/276 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

  1/35 1/35 

Искусство 

 

Музыка 1 /33 1 /35 1 /35 1 /35 4/138 

Изобразительное 

искусство 1 /33 1 /35 1 /35 1 /35 

4/138 

Технология Технология 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 /66 3 / 70 3 / 70 3/ 70 12/276 

Итого на 

уровень: 

 
21 25 25 26 97 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

   

1/35 

 

1/35 

 

 

 

2/70 

Максимально 

допустимая 

 недельная 

нагрузка 

 

21/660 26/875 26/875 26/875 99/3215 
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3.1.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (полугодий); сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной аттестации.  

Каледарныйучебный график реализации  основной образовательной программы  НОО МБОУ 

«Нижнеуслонская ООШ» составлен  в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

           

1. Продолжительность учебного года в  школе. 

1.1.            Начало учебного года – 1 сентября. 

1.2.            Продолжительность учебного года:  

 в 1-х классах – 33 недели;  

 во 2-4-х классах – 35 недель. 

1.3.      Учебный год заканчивается: 

             1 классах – 25 мая; 

             2-4 классах – 31 мая. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится:  

3.1.  Первая ступень обучения (1 – 4-е классы) – на четверти: 

  Продолжительность (количество учебных недель)   

  

1-я четверть 9 недель 

2-я четверть 7 недель 

3-я четверть 10 недель 

 1 класс -9 недель 

4-я четверть 9 недель 

  1 класс- 8 недель 

3.4. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Продолжительность в днях 

Осенние 8 дней 

Зимние  13 дней 

Весенние  9 дней 

   

      Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы  (7 

календарных дней)  

Каникулярных дней в течение учебного года – 30. 

3.  Проведение промежуточной аттестации в переводных классах. 

       Промежуточная аттестация в переводных классах  (в 1-4) проводится в мае   без 

прекращения образовательного процесса на основании положения о промежуточной 

аттестации МБОУ «Нижнеуслонская ООШ». 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- 5-дневная учебная неделя в 1-х классах; 

- 6-дневная учебная неделя во 2 -4-х классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Школа работает в одну смену.  
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В 1-4 классах начало уроков в 8.30. 

Продолжительность  уроков в 1 классе  в 1 полугодии – 35 минут, во втором полугодии -40 

минут.  

Продолжительность  уроков во 2 – 4 классах: 45 минут 

 

 
Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с 

учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 

(мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

• недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

• недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

• количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 5-8 классы - 35 недель, 9 класс – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5-9 классы - 6 дней. 

Количество часов на каждый класс не должно превышать 10 часов. Распределение часов внеурочной 

деятельности по данным направлениям может меняться в зависимости от возможностей МБОУ 

«Нижнеуслонская ООШ», кадрового обеспечения, запросов родителей учащихся (законных 

представителей) и т.д. 

 Продолжительность одного занятия составляет не менее 20 минут (в соответствии с нормами 

СанПин.). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется  

перерыв не менее 20 минут для отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в зависимости 

от направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой. 

Для реализации плана внеурочной деятельности в МБОУ «Нижнеуслонская ООШ» созданы 

необходимые кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия. 

 
 

3.2. План внеурочной деятельности 

Особенности организации деятельности на уровне начального общего образования 

Внеурочная деятельность в МБОУ  «Нижнеуслонская ООШ» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного начального 

общего и основного общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.  

      Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

      Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой и 

обязательной частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия 

образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет все 

виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  Организация внеурочной 

деятельности в МБОУ«Нижнеуслонская ООШ»   опирается на следующие нормативные документы:  

    Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;   

    Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г №373»;  

     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

     Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона.  

 Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение достижения ребенком планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации; создание условий 

для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учебы время. 

 Внеурочная деятельность позволяет решить ряд задач:  обеспечить благоприятную адаптацию 

ребенка в школе;  улучшить условия для развития, оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Направления и виды внеурочной деятельности . Внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  

3. Социальное  

4. Общеинтеллектуальное  

5. Общекультурное 

Направления внеурочной деятельности рассматриваются как содержательный ориентир при 

построении соответствующих образовательных программ внеурочной деятельности, а разработку и 

реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основываем на видах 

деятельности. Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1. Игровая деятельность; 

2. Познавательная деятельность;  

3. Проблемно-ценностное общение;  

4. Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5. Художественное творчество; 

6. Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

7. Трудовая (производственная)деятельность;  

8. Спортивно-оздоровительная деятельность;  

9. Туристско-краеведческая деятельность.  

Формы внеурочной деятельности. 

   Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

 .Экскурсии. 

 Кружки, секции. 

 Конференции. 

 Олимпиады.  

 Соревнования.  

 Конкурсы. 

 Фестивали. 

 .Поисковые и научные исследования. 
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 Общественно-полезные практики.  

 Учебные проекты.  

 Круглые столы и др. 

     При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

лагерей. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Направления развития 

личности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровитель ное 

направление 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Игровая, спортивно– 

оздоровительная, 

туристско– 

краеведческая, 

познавательная, 

досугово-развлекательная 

Соревнования, 

экскурсии, 

олимпиады, 

военно – 

спортивные игры 

Духовно – 

нравственное 

Научно-познавательное, 

художественно-

эстетическое 

Игровая, проблемно-

ценностное общение, 

художественное 

творчество 

Учебный проект, 

творческое 

объединение, 

поисковые 

операции, 

круглый стол, 

дискуссии 

Социальное Общественно-полезая 

деятельность, проектная 

Игровая, проблемно-

ценностное, трудовая, 

общение, социальное 

творчество (социально 

преобразующая) 

Акции, социально 

значимые проекты 

Общеинтеллектуаль

ное 

Научно-познавательная, 

проектная   

Познавательная, 

туристско-краеведческая, 

проблемно-ценностное 

общение 

Школьные 

научные 

общества; 

соревнования; 

иследовательские   

проекты, 

олимпиады; 

индивидуально– 

групповые 

занятия (ИГЗ) 

 

                                         Реализация внеурочной деятельности  

       Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности.  

      Рабочая программа внеурочной деятельности является обязательным элементом основной 

образовательной программы, наравне с иными программами, входящими в содержательный раздел 

основной образовательной программы.  

      Фиксирование проведенных занятий внеурочной деятельности, их содержания, посещаемости 

обучающихся производится в ежегодно оформляемом журнале внеурочной деятельности.  

      В каникулярное время на основании приказа директора школы внеурочная деятельность 

может реализовываться в рамках тематических программ в лагере с дневным пребыванием детей, в 

походах, экскурсионных поездках.  

    Продолжительность одного занятия составляет от 45 минут.  

Принципы организации внеурочной деятельности учащихся:  
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1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и их 

родителей.                         

2. Принцип научной организации.  

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4. Принцип целостности.  

5. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

6. Принцип личностно-деятельностного подхода.  

7. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка).  

8. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, отечественной, региональной 

культур.  

9. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов. 

      10. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного уровня 

социализации.  

     11.Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение.  

     12. Принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности учителей, классных 

руководителей, психологов и позволяющий получить всестороннюю характеристику 

образовательного, нравственного, социального, физического здоровья детей. Специфика внеурочной 

деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребѐнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 

независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность 

опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем 

современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося 

происходит становление личности ребенка.  

      Содержание программы организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования  

1. Общеинтеллектуальное направление 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает организацию их 

деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то знания или 

алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития современной 

личности младшего школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого 

ребенка. Научно - познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении, 

строится с учетом возрастных психолого - педагогических особенностей мыслительной деятельности 

учащихся. Основывается научно-познавательная деятельность на базовом стандарте и служит для 

углубления и получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое 

отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию научного 

мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал 

учащихся.  

     Цель общеинтеллектуального направления:  

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.  

 Задачи:  

- обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами;  

-способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности.  

 Планируемые результаты: 

 - приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствахвыполнения 

заданий.  

- формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность;  

- самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым- выполнение задания 

данного типа, для данного возраста;  

- умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать.  

- умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, оценивать 

ситуацию и полученный результат.  

 Общеинтеллектуальное направление представлено:  

- участием детей в предметных олимпиадах и конкурсах;  
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- внеклассных мероприятиях по предметам. 

     Предметные олимпиады и конкурсы направлены на развитие у обучающихся стремления 

познавать новое и применять свои знания для решения олимпиадных заданий. Олимпиады и 

конкурсы дают возможность учащимся проверить уровень своих знаний и оценить их по отношению 

к своим сверстникам.  

    Внеклассные мероприятия по предметам направлены на снятие эмоционального дискомфорта 

у школьников, создание ситуации успеха, а также на коррекцию и развитие школьно-значимых 

психофизиологических и социальных функций в процессе учебной, изобразительной и игровой 

деятельности. Данные мероприятия направлены на развитие познавательных процессов у школьников 

с целью усиления их развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их примерами. 

     2.Общекультурное направление  

 Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. Развитие эмоциональнообразного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать 

свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности.  

    Цель общекультурного направления: Формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  

 Задачи:  

- развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих- способностей; 

 - формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 -овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективнойдеятельности;  

- формирование интереса к творческим профессиям. 

 Планируемые результаты:  

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры своего народа; 

 - приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры Татарстана, 

Верхнеуслонского района, села Нижний Услон.;  

- умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе Татарстана, Верхнеуслонского района, 

села Нижний Услон., в пространстве школы и дома - получение опыта переживания и позитивного 

отношения к художественным- ценностям культуры своего народа;  

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах художественного 

творчества.  

- участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу социуме. 

   З.Спортивно-оздоровительное направление  

     Спортивно-оздоровительное направление строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся начального и основного общего 

образования. Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социальнопсихическое; 

стремление к здоровому образу жизни.  

 Цель спортивно-оздоровительной деятельности:  

воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и развитие 

валеологической культуры.  

 Задачи:  

-научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 - научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на ее основе самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

- формировать представление: о позитивных факторах, влияющих на здоровье, о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах, о рациональной организации 

режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, о негативных факторах риска для здоровья 

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, о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

- научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации),- составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня; 
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 - формировать: навыки позитивного коммуникативного общения, представление об основных 

компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, потребность ребѐнка заниматься спортом, 

ежедневно выполнять физические упражнения.  

 Планируемые результаты: 

 - приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, 

об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

 - практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов спортивной 

подготовки; 

 - получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 

экологически грамотного питания;  

-формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, 

неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учебе и жизни вообще;  

- регулярные занятия спортом, систематически оздоровительно- закаливающие- процедуры;  

- участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

       4.Духовно- нравственное направление.  

    Духовно - нравственное направление реализуется в соответствии с программой 

духовнонравственного воспитания учащихся школы и направлено на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Духовно- нравственное развитие гражданина России - это 

процесс последовательного расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы личности, 

формирования способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов, ценностных установок.  

     Цель духовно- нравственного направления: создание условий для воспитания нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  

    Задачи:  

-формирование способности к духовному развитию;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

    Планируемые результаты:  

-приобретение обучающимися социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

- получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения. 

   5.Социальное направление.  

      В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной 

инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 

ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

     Цель социального направления: 

 - Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты.  

   Задачи:  

- формирование позитивного отношения к базовым ценностям; - формирование навыков труда, 

позитивного отношения к трудовой деятельности;  

- выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах;  

- стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, с.Нижний Услон, 

Верхнеуслонского района.  

    Планируемые результаты:  

-получение элементарных представлений о значении участия человека в общественнополезной 

деятельности;  

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно - полезной деятельности;  
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- получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; потребность в 

участии в общественно-полезной деятельности в окружающем школу социуме. 

 

                                                            Планируемые результаты 

    Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы.  

    Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об 

основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о правилах конструктивной 

групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования.  

    Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру.        

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми. В результате реализации Программы внеурочной деятельности будут 

сформированы личностные и метапредметные УУД. 

   Планируемые личностные результаты: 

- сформированность мотивации к обучению, познанию;  

- готовность и способность учащихся к саморазвитию;  

- получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; - получение опыта самостоятельного социального общественного действия;  

- сформированность у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной;  

- наличие индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития - эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции;  

- сформированность социальных компетенций, основ гражданской идентичности; - приобретение 

школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

    Планируемые метапредметные результаты:  

-сформированность универсальных учебных действий, овладение которыми обеспечивает 

возможность продолжения образования в основной школе; 

 -осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними;  

-сформированность коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; - сформированность умения организовать свою деятельность с целью решения учебных 

задач, а также инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах 

деятельности.  

    Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

      Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя образовательная 

форма (точнее, тип образовательной формы, т. е. ряд содержательно и структурно близких форм). 

      Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми формами, второй 

уровень — более сложными, третий уровень — самыми сложными формами внеурочной 

деятельности. 

 

 

        Преимущественные формы достижения результатов во внеурочной деятельности 

 

Уровень результатов/ 

виды внеурочной 

деятельности 

Приобретение социальных 

знаний 

Формирование 

ценностного отношения 

к социальной 

Получение опыта 

самостоятельност

и общественного 
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реальности действия 

1.Игровая Игра с ролевым акцентом Игра с деловым 

акцентом 

 

Социально моделирующая игра 

2. Познавательная Познавательные беседы, 

предметные факультативы, 

олимпиады 

Дидактический театр, 

общественный смотр 

знаний, 

интеллектуальная игра 

 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и 

др.) 

3.Проблемно-

ценностное общение 

Этическая беседа Дебаты, тематический 

диспут 

 

Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов 

4.Досугово-

развлекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

Культпоходы в театры, 

концертные залы, галерею 

Концерты, 

инсценировки, 

праздничные «огоньки» 

на уровне класса и 

школы 

 

Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу 

социуме  

5.Художественное 

творчество 

Занятия объединений 

художественного творчества 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе, школе 

 

Художественные акции школьников в окружающем школу социуме 

б.Социальное 

творчество 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальном деле, 

акции, организованной 

взрослым) 

КТД (коллективно-

творческое дело) 

 

Социально-образовательный проект 

7.Трудовая 

(производственная 

деятельность 

Занятия по 

конструированию 

Трудовые десанты, 

сюжетно-ролевые 

продуктивные игры  

 

Совместные образовательное производство детей и взрослых 

8.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных секций, 

беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах 

Школьные спортивные 

соревнования, турниры 

и оздоровительные 

акции 

 

Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем школу 

социуме 

9.Туристско - 

краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия, 

туристическая поездка.  

Туристический поход   

Туристско - краеведческая поисковая деятельность 

 

                    Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности  

 Цель диагностики - выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

 Предметом анализа и оценки становятся следующие аспекты:  

• Включенность учащихся в систему внеурочной деятельности  

• Соответствие содержания и способов организации внеурочной деятельности принципам системы;  

• Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников  

• Личность самого учащегося  

• Детский коллектив  

• Профессиональная позиция педагога  

• Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива. 



307 

 

      Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

    Для отслеживания результативности внеурочной деятельности будут использоваться: текущие 

опросы, целенаправленное наблюдение и его анализ, портфолио учащихся, самооценка ученика по 

принятым формам, презентации проектов, выставки, выступления; концерты и др. 

 

 

 

     Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной деятельности  

     В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС НОО выступают: 

 1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

 3.Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

      Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей и 

частной диагностики (анализа и самоанализа). Системная диагностика осуществляется с помощью 

объединенной карты индикаторов (показателей работы школы). Критерии выбраны по следующим 

принципам:  

 

    1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика состоящих на 

учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.). 

    2 Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все ли категории участников 

ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы и т.д.). 

4. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих объединений учителей, 

родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно 

возможностей для участия в жизни школы как воспитательной системы).  

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., 

федеральными государственными образовательными стандартами и Положением о системе оценок, 

формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью:  

- оценки достижений учащихся по реализуемым программам внеурочной деятельности: полноты, 

прочности, осознанности и системности освоения содержания программ, степени развития 

деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций;  

- установления соответствия качества подготовки обучающихся школы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Решением педагогического совета школы определен перечень направлений по внеурочной 

деятельности, выносимых на промежуточную аттестацию, установлены форма и порядок ее 

проведения на весь уровень общего образования.  

Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в формах: защита портфолио, игра-

соревнование, защита проекта, защита реферата, выставка, тестирование и др. 

 

 

 



308 

 

2. Описание программы внеурочной деятельности начальной школы 1-4 классы. 

 

1. «В мире сказок»  - программа разработана на основе федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования. 

В качестве учебного материала для учащихся начальной школы выбрана фольклорная (народная) 

сказка. Сказка – это особое средство постижения жизни, близкий и понятный детям способ познания, 

изучения, раскрытия действительности.  В сказке содержатся мечты народа, общественная мораль, 

народный характер, история жизни народа. Хорошо рассказанная сказка – это ещѐ и начало 

культурного воспитания.   

Цель:   формирование второклассников как квалифицированных читателей, формирование интереса к 

сказкам и книгам, в которых их можно найти; расширение словарного запаса младших 

школьников,  расширение читательского кругозора второклассников. 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

-прививать интерес чтению через  слушание и  самостоятельное чтение сказок; 

- на примере сказок   вселять уверенность в свои силы, оптимистический взгляд на жизнь, надежду на 

победу добра; 

- развивать умение детей оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

-развивать умение высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам; 

-упражняться в умении  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции, понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать. 

В основу  программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

-  непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности 

образования в целом; 

-  развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе социального  самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

- единство и целостность партнѐрских отношений всех субъектов дополнительного образования; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

 Ценностные ориентиры содержания: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через  сострадание и 

милосердие как проявление любви. Ценность  свободы,  чести  и достоинства 

как  основа  современных принципов и правил межличностных отношений. Семья – первая и самая 

значимая для  развития социальная и образовательная среда. Содержание курса способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. Труд – естественное условие человеческой 

жизни,  состояние нормального человеческого существования.  

Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена 

общества,  народа,  представителя  страны,  государства; чувство ответственности за  настоящее и 

будущее своей  страны. Привитие через содержание курса интереса к своей  стране: еѐ истории, 

языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для  существования   и  прогресса которого необходимы 

мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

2.«Стать личностью» -  программа разработана для внеурочных занятий с учащимися 1-4 классов. В 

данной программе пересекаются направления   духовно-нравственное и  художественно – 

эстетическое. Такая интеграция необходима для достижения целей программы воспитания и развития  

гармоничной, коммуникабельной личности. Если на начальном этапе развития ребѐнка мы справимся 

с поставленными задачами, сумеем нацелить учащихся к дальнейшему саморазвитию по этой 

программе, то мы можем быть уверены, что из нашей школы выйдет человек, который не растеряется 

в стремительном ритме современного общества, сможет адаптироваться в разных условиях, найти 

правильное решение в той ил иной ситуации. 
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Целью данного курса является  воспитание  гармоничной, коммуникабельной, всестороннеразвитой 

личности. 

Задачи курса: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование основ нравственного самосознания личности – способности учащегося 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости  в достижении результата, 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

- формирование уважительного отношения к традиционным религиям, вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование толерантности. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование уважительного отношения к родителям, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

-формирование уважения семейных ценностей и традиций. 

В области формирования эстетического и культурного развития:  

- различие хороших и плохих поступков; 

- правила поведения в общественных местах; 

- установление дружеских отношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

- бережное и гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи, отрицательного отношения к аморальным поступкам, 

грубости; 

- представление о душевной и физической красоте человека; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, театру, выставкам, музеям, музыке, интерес к занятиям 

художественного творчества; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- представление и интерес к основным профессиям; 

- ценностное отношение к учебе.   

Принципы программы: 

Включение учащихся в активную деятельность. 

Доступность и наглядность. 

Связь теории с практикой. 

Учет возрастных особенностей. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

Целенаправленность и последовательность деятельности  (от простого к сложному). 

 

3. «Школа добрых дел». В процессе реализации программы предусматривается разработка и 

реализация социальных проектов школьников, которые строятся на совокупности таких ценностных 

ориентиров, как:  

-ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности; 

- ценность человека – осознание ответственности за себя, своего душевного,  физического и  

социально-нравственного здоровья;  

- ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как одного из основополагающих элементов культуры; 

- ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через признание 

постулатов нравственной жизни, сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности - любви; 

- ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания; 
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- ценность природы - бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 

богатства; 

- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества; 

- ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, 

творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.; 

- ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям; 

- ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание 

служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение культурным 

наследием предшествующих поколений. 

- ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

4. «Веселый английский » - программа внеурочной деятельности «Веселый английский» для 2-4 

классов составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов второго 

поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника, на основе примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку и ориентирована на достижение 

планируемых результатов в ФГОС. Рабочая программа позволяет устранить противоречия между 

требованиями программы и потребностями учащихся в дополнительном языковом материале и 

применении полученных знаний на практике; условиями работы в классно-урочной системе 

преподавания иностранного языка и потребностями учащихся реализовать свой творческий 

потенциал. 

Одна из основных задач образования по стандартам второго поколения – развитие способностей 

ребѐнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими 

языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной 

деятельности. 

Цели программы: 

-создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и 

социальных навыков через игровую и проектную деятельность посредством английского языка; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных умений младших школьников, а также их 

общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

- воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

Задачи: 

I. Познавательный аспект: 

• Формировать представления об английском языке как средстве общения, позволяющим 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать 

новое через звучащие и письменные тексты; 

• способствовать расширению лингвистического кругозора учащихся, освоению элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам;  

• познакомить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой;  

• способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.  

II. Развивающий аспект.  

• развивать мотивацию к дальнейшему овладению английским языком и культурой;  

• развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные приемы овладения 

иностранным языком;  

• приобщить детей к новому социальному опыту за счет расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях; 

• формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; 

• развивать технику речи, артикуляцию, интонации. 

III. Воспитательный аспект.  

• способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре;  

• приобщать к общечеловеческим ценностям;  
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• способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с 

другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность);  

• прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком 

и культурой. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования направлен на 

реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели массовой 

начальной школы и призван обеспечить достижение основных целей: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; формирование 

желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Приоритетом является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в 

значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

 

Виды деятельности: 

• игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

• чтение, литературно-художественная деятельность; 

• изобразительная деятельность; 

• постановка драматических сценок, спектаклей; 

• прослушивание песен и стихов; 

• разучивание стихов; 

• разучивание и исполнение песен; 

• проектная деятельность; 

• выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие воображения. 

• Эффективность и результативность данной внеурочной деятельности зависит от соблюдения 

следующих       

 

условий:  

• добровольность участия и желание проявить себя,  

• сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности; 

• сочетание инициативы детей с направляющей ролью учителя;  

• занимательность и новизна содержания, форм и методов работы;  

• эстетичность всех проводимых мероприятий;  

• четкая организация и тщательная подготовка всех запланированных мероприятий;  

• наличие целевых установок и перспектив деятельности, возможность участвовать в 

конкурсах, фестивалях и проектах различного уровня;  

• широкое использование методов педагогического стимулирования активности учащихся;  

• гласность, открытость, привлечение детей с разными способностями и уровнем овладения 

иностранным языком;  

• привлечение родителей и учащихся более старшего возраста к подготовке и проведению 

мероприятий с учащимися более младшего возраста; 

 

5. «Крепыш»  - целью программы является содействие всестороннему развитию личности, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 

Задачи программы направлены на: 

- укрепление здоровья учащихся, приобщение их к занятиям физической культурой и здоровому 

образу жизни, содействие гармоническому, физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, формирование 

коммуникативных компетенций. 

Повышенная двигательная активность – биологическая потребность детей, она необходима им для 

нормального роста и развития. 

Игра – ведущая деятельность детей. По содержанию все народные игры лаконичны, выразительны и 

несложны. Они вызывают активную работу мысли, способствуют расширению кругозора, уточнению 
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представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов, стимулируют 

переход детского организма е более высокой ступени развития. В играх много познавательного 

материала, содействующего расширению сенсорной сферы детей, развитию их мышления и 

самостоятельности действий. 

Игры на развитие психических процессов (мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, 

эмоционально – волевой сферы личности) развивают произвольную сферу (умение сосредоточиться, 

переключить внимание, усидчивость). 

Программа представлена пятью блоками : народные игры, игры на развитие психических процессов, 

подвижные игры, музыкальные игры ,любимые игры. 

Дети научатся: 

играть активно, самостоятельно и с удовольствием, в любой игровой ситуации самим регулировать 

степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям 

окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать решение и 

приводить его в исполнение, проявлять инициативу, оказывать товарищескую поддержку, добиваться 

достижения общей цели; 

 

знать: 

 о способах и особенностях движение и передвижений человека; 

 о системе дыхания, работе мышц при выполнении физических упражнений, о способах 

простейшего контроля за деятельностью этих систем; 

 об общих индивидуальных основ о их личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактике нарушения осанки; 

 о причинах травматизма и правилах его предупреждения; 

 

 уметь: 

 составлять и правильно выполнять комплексы физических упражнений на развитие 

координации, на формирование правильной осанки; 

 организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий. 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет. Время, отведенное на обучение, составляет - 2 часа в 

неделю. В течение всего курса обучения сохраняется преемственность образования, как по 

структуре, так и по содержанию учебного материала. 

 

Группировка подвижных игр. 

 

• С элементами общеразвивающих упражнений. 

• С бегом на ловкость. 

• С бегом на скорость. 

• С прыжками на месте и с места. 

• С прыжками в высоту. 

• С прыжками длину с разбега. 

• С метанием на дальность. 

• С лазанием и перелазанием. 

• Игры подготовительные к волейболу. 

• Игры подготовительные к баскетболу. 

• Игры на местности. 

 

 

Таблица количества часов в неделю/год по программам, количество классов.  

 

Начальное общее образования (1-4) 
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Направление  Название  Класс Часы  

Духовно-нравственное  «Стать личностью» 1-4 2/66-68 

Общекультурное  «В мире сказок» 1-4 2/66-68 

Социальное  

 

«Школа добрых дел» 1-4 2/66-68 

Обще-интеллектуальное  

 

«Друзья английского языка» 1-4 2/66-68 

Спортивно-оздоровительное  

 

«Крепыш» 1-4 2/66-68 

 

Занятия по внеурочной деятельности составлены в соответствии с образовательными 

возможностями школы и предпочтениями участников образовательных отношений. 

Посещение внеурочных занятий осуществляется по заявлениям родителей обучающихся. 

 

 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 
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– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

 

 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 
– характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

– описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

 МБОУ «Нижнеуслонская ООШ»», осуществляющая образовательную деятельность,  

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации. 

 

 

Сведения об образовании учителей, работающих в 1 – 4 классах 

 

Предмет Количество 

учителей 

Образование Категория 

высшее с/спец. высшая 1 молодые 

специалисты 

Начальные 

классы 

2 1 1 - 1 - 

        

 

    Повышение квалификации педагогов МБОУ «Нижнеуслонская ООШ» 

осуществляется на постоянной основе через такие формы, как курсовая система обучения 

педагогов, участие в муниципальных, республиканских конференциях, участие в текущих 

обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание методических материалов для 

педагогов развивающего обучения.  

 

    План методической работы включает следующие мероприятия: 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования 

каждого учителя. Внедрение в практику работы  учителей МО технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического 
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мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, 

технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

* Совершенствование форм работы с одарѐнными детьми. 

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, совещания при заместителе директора  по учебно-воспитательной работе, решения 

педагогического совета, круглые столы,  презентации, приказы, инструкции, локальные акты 

и т. д.  

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-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 психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

 Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

 Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с 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 психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку лиц одаренных детей. 

 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

1 Расчет потребностей в расходах образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС 

до сентября 

2 Организация работ по выполнению методических 

рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной платы 

По выходе 

рекомендаций 
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3 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

начального общего образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностных 

инструкций работников образовательного учреждения 

до сентября 

 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 Образовательная деятельность ведется на площадях и с использованием имущества и 

оборудования закрепленным за школой на праве оперативного управления Палатой 

имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района 

Республики Татарстан от 19.03.2015 № 006-013 «Договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления за муниципальным учреждением».  

1. Территория образовательного учреждения: площадь земельного участка: 6124 кв.м 

 2. На данной территории расположены:  

2.1. Здания образовательного учреждения  

Общая площадь здания ( Школа): 1868.7 кв.м  

Здание: типовое, двухэтажное, кирпичное. 

Проектная наполняемость: 100 учащихся  

2.2.   спортивный зал, 172.7 кв.м – универсальная спортивная площадка, 540 кв.м 

3. Имеются:  

3.1. 10 учебных кабинетов оснащенные мебелью, информационными стендами, 

необходимыми техническими средствами, наглядно-дидактическими материалами.   

1 кабинет оснащен  – интерактивным оборудованием, 2 кабинета- мультимедийным 

оборудованием. Все   кабинеты имеют доступ к беспроводной сети Интернет. 

 

№ Кабинеты, спортзалы Количество учебных 

кабинетов 

Оснащенность 

кабинетов 

оборудованием и 

техническими 

средствами 

обучения в % 

отношении 

1 Кабинеты начальной школы 2 85 

2 Русского языка и литературы 1 70 

3 Математики 1 70 

4 Родного языка 1 60 

5 Информатики и ИКТ 1 100 

6 Физики 1 65 

7 Географии  1 60 

8 Биологии 1 70 

9 Английского языка 1 60 

10 Истории и обществознания 1 60 

11 Технологии 1 60 

 

 

 

 

Техническое обеспечение 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров 5 

из них используются в учебном процессе 5 

из них не ниже класса P IV 5 

Количество ноутбуков 14 
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Количество интерактивных досок 1 

Количество мультимедиа проекторов 2 

Число учебных кабинетов, оборудованных 

мультимедиа проекторами 

1 

 

3.2. Библиотека занимает два помещения: 

 - площадью 36,8 кв.м, где расположен абонемент, читальный зал на 10 посадочных мест и 

фонд открытого доступа;  

- площадью 18 кв.м – книгохранилище 

- число книг - 4400  

- брошюр, журналов - 140 

- фонд учебников - 975.  

- научно-педагогическая и методическая литература 240 

3.3. Объекты спорта:  

Спортзал – площадь 172.7 кв.м   

3.4. Столовая – площадь 48.1 кв.м, на 50 посадочных мест.  

4. Обеспечен доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям (интернет). Учащимся обеспечен доступ к электронным 

образовательным ресурсам: Официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

Федеральный портал "Российское образование" Информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

Материально-техническая база соответствует типу образовательной программы 

учреждения. 

№ Кабинеты, спортзалы Кол-во Оснащенность 

учебных кабинетов 

оборудованием и 

техническими 

средствами 

обучения в % 

отношении 

1 Кабинеты начальной школы 4 85 

2 Русского языка и литературы 1 70 

3 Математики 1 70 

5 Информатики и ИКТ 1 100 

6 Физики 1 65 

7 Географии  1 60 

8 Биологии 1 70 

9 Английского языка 1 60 

10 Истории и обществознания 1 60 

11 Технологии 1 60 

12 Спортивный зал 1 70 

 

 

 

В учебном заведении созданы условия,  соответствующие медико-социальным нормам 

СанПина.  

В школе созданы условия для занятий физической культурой и спортом. Функционирует 

спортивный зал. Для занятий спортом во внеурочное время используется внешнее 

образовательное пространство:  спортивная площадка.В целях оздоровления детей на базе 

школы работает летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. 
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Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию 

разнообразных видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Данные условия обеспечены 

наличием в начальной школе современных оборудованных кабинетов, оборудованного 

спортивного зала, площадки, столовой, библиотеки, компьютерного класса. Все 

обучающиеся получают бесплатные учебники, соответствующие ФГОС и допущенные 

Министерством образования и науки РФ, из библиотечного фонда школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5.Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, поддерживающие  администрирование ОУ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественно-научной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, а также дистанционное взаимодействие  

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  
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3.3.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

  

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо: 

1) обеспечить приведение в соответствие состояния материально- технической базы 

требованиям ФГОС НОО к технико-технологическому обеспечению современной 

образовательной среды; 

2) осуществлять регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

3) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы 

4) обеспечить кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

5) определить оптимальную для реализации модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

6) осуществлять методическую работу, обеспечивающую сопровождение реализации  

ФГОС; 

7) укреплять материальную базу гимназии. 

 

Соблюдение требований к условиям  реализации  основной  образовательной  программы 

общего образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и 

педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 
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3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 • соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 • обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 • учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

 • предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

 Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
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- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

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

№ Мероприятия Сроки 

1.1 внесение изменений в ООП в соответствии с нормативно- 

правовой базой 

май-август 

1.2 определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ООО 

май-август 

1.3 приведение нормативной база ОУ в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

по мере 

необходимости 

1.4 внесение в планы ШМО мероприятий, 

обеспечивающих введение ФГОС ООО по 

предметным областям 

при составлении 

плана работы 

ОУ 

1.5 определение оптимальной модели организации внеурочной 

деятельности учащихся 

при составлении 

плана работы 

ОУ 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

2.1 
Расчѐт потребностей в расходах Образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС ООО 

ежегодно при 

формировании 

бюджета 

2.2 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками 

должностных инструкций работников 

Образовательного учреждения 

ежегодно при 

составлении 

тарификации 

3. Информационное обеспечение введения ФГОС 

3.1 Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на 

страницах официального сайта Образовательного учреждения. 
Постоянно 

3.2 Информирование о ходе введения в ФГОС ООО при 

самообследовании 
Постоянно 

4. Кадровое обеспечение введение ФГОС ООО 

4.1 Повышения квалификации педагогических кадров основной 

школы в контексте ФГОС ООО 

по графику 

5. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО 

5.1 Оборудование классных кабинетов основной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Постоянно 

5.2 Проведение работ по укреплению материально-технической 

базы 

Постоянно 

1.1 внесение изменений в ООП в соответствии с нормативно- 

правовой базой 

май-август 

1.2 определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ООО 

май-август 

1.3 приведение нормативной база ОУ в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО 

по мере 

необходимости 
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1.4 внесение в планы ШМО мероприятий, 

обеспечивающих введение ФГОС ООО по 

предметным областям 

при составлении 

плана работы 

ОУ 

1.5 определение оптимальной модели организации внеурочной 

деятельности учащихся 

при составлении 

плана работы 

ОУ 

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО 

2.1 
Расчѐт потребностей в расходах Образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС ООО 

ежегодно при 

формировании 

бюджета 

2.2 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками 

должностных инструкций работников 

Образовательного учреждения 

ежегодно при 

составлении 

тарификации 

 

 

 

 3.3.9.Контроль за состоянием системы условий 

  

Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и 

НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы 

ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий 

является организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и  

в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием 

системы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 
программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, размещение 

информации на школьном сайте). 
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Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциа

л 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательно

й среды 

Соответствие условий 
физического  воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности   и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность  горячим 

питанием. 

на начало 

учебного года 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

 

Финансовы

е условия 

Выполнение нормативных 
государственных требований 

Ежемесячные и 
ежеквартальные 

Гл. бухгалтер, 
оператор КПМО 

  отчѐты КПМО  

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обоснованное и эффективное 
использование 

информационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение 

педагогогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное 

обновление школьного 

сайта 

Отчѐт 1 раз в год 

 

Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместитель 
директора по 

УВР, учителя 

Заместители 

директора, 

учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных нормативно- 
правовых актов и их 

использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

Отчѐты в УО и 
МОНО 

Директор 
 школы 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обоснованность использования 
помещений и оборудования 

для реализации ООП 

Оценка состояния 
уч. кабинетов – 

январь, 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор 
школы 
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Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

Обоснование использования 
списка учебников для 

реализации задач ООП; наличие 

и оптимальность других 

учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников – 
февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

Заместители 

директора 

 

 

 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, размещенных в 

федеральных и региональных базах данных 

· Федеральные образовательные порталы Российское образование.                                Федеральный 

портал http://www.edu.ru/  

· Сайт МОН РФ http://www.mon.gov.ru  Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/  

· Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/  

· Cайт Информика www.informika.ru Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru/ 179  

· Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/ 

· Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

·  · Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

· Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/ 

 Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" 

http://www.neo.edu.ru/  

· Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

 · Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/  

· Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

 · Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/  

· Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для 

общего образования http://www.ndce.edu.ru  

· Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru  

· Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история математики 

http://www.math.ru 

 · Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

· Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru  

· Портал «Музеи России» http://www.museum.ru ИнтерГУ.ru –Интернет-государство учителей 

www.intergu.ru  

· Интернет-школа Просвещение.ru http://www.internet-school.ru ·  

· Поисковые системы http://www.rambler.ru http:www.mail.ru http:www.yandex.ru 

 · Образовательные программы и проекты Сетевые образовательные сообщества Открытый класс 

Открытый урок http://www.openclass.ru 

 · Сеть творческих учителей http://it-n.ru/  

· Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru · Обучение для будущего 

http://www.iteach.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://it-n.ru/
http://www.iteach.ru/
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 · Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/ · Российская национальная 

библиотека http://www.nlr.ru:8101  

· Национальный информационно-библиотечный центр http://www.nilc.ru · Энциклопедии и словари 

http://www.rubricon.com  

· Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org/  

· Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru 

 

 

                                                          3.3.10.  Заключение 

      Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, склонностей, 

психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения парадигмы образования, 

требований к современной школе, профильному и дополнительному образованию, нормативных 

актов. 

      Критериями реализации программы являются:  

 - высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

 - стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции;  

 - высокий социальный статус школы.  

   В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат следующие 

подходы: 

 -компетентностный; 

 -системный.  

      Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, 

стабильного функционирования школы. 
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http://www.rubricon.com/
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