
1 

 

 



2 

 

Содержание 

 Общие положения 4 

1. Целевой раздел 6 

1.1. Пояснительная записка 6 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

8 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий   10 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 13 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

15 

1.2.2. Русский язык 17 

1.2.3. Литературное чтение 24 

1.2.4. Родной  язык 34 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

  

49 

1.2.6. Иностранный язык  62 

1.2.7. Математика и информатика   70 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 87 

1.2.9. Окружающий мир 91 

1.2.10. Изобразительное искусство 101 

1.2.11. Музыка 110 

1.2.12. Технология 114 

1.2.13. Физическая культура 132 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

134 

1.3.1. Общие положения 134 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

135 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

139 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 141 

1.3.5. Критерии и нормы оценивания по учебным предметам 143 

2. Содержательный раздел 163 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 163 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 164 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

165 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 168 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

174 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

175 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и основному общему образованию 

177 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

179 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 179 

2.2.1. Общие положения 179 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 180 

2.2.2.1 Русский язык 180 

2.2.2.2. Литературное чтение 189 



3 

 

2.2.2.3. Родной  язык 201 

2.2.2.4. Литературное чтение на  родном  языке 209 

2.2.2.5. Иностранный язык  218 

2.2.2.6. Математика и информатика   222 

2.2.2.7. Окружающий мир 227 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 235 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 238 

2.2.2.10 Музыка 248 

2.2.2.11. Технология 254 

2.2.2.12. Физическая культура 264 

2.3. Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

272 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

279 

2.5. Программа коррекционной работы 285 

2.5.1. Планируемые результаты коррекционной работы 295 

3. Организационный раздел 297 

3.1.1. Учебный план начального общего образования 297            

3.1.2.  Календарный учебный  график   301 

3.1.3. План  внеурочной деятельности 302 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 307 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 310 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 316 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 317 

3.3.4. Материально-технические условия реализации  программы 319 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

319 

3.3.6. Заключение 321 

4. Лист внесения изменений в основную образовательную программу  321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

Общие положения 

     Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Октябрьская средняя 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 учётом 

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 образова-

тельным 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 духовнонравственного 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» 
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• 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». 

• 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 
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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;  

• 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. 

1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 
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– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

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 образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа 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; 
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– 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: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

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, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

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

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

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

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

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

развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу 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 
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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 

ИКТкомпетентности 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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

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

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 
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– 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; 
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– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– 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. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. 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, научнопознавательных 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 
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принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

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

3 существенных признака; 

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

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:  преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 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. 
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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. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– 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: 



17 

 

– 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.  

Выпускник  на уровне начального общего образования: 

-  научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

-  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами.  

  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 учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования.  

  Первый год обучения 
Предметные результаты  
Развитие речи .Речевое общение. 
Обучающийся научится: 
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 • первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 • соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 
 • выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы; • 

пересказывать сюжет известной сказки по 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, по вопросам;  
• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка.  
Лексика  
Обучающийся научится: 
 • различать слово и предложение, слово и слог;  
•  различать слово как двустороннюю единицу языка;  
• разбираться в значении слова и его звуко-буквенной форме на основе наглядно-

образных моделей;  
• различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы и 

отвечающие на вопросы кто?, что?;  
• определять имена собственные и правильно их записывать;  
• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  
• выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды транспорта 

и др.);  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 • осознавать слово как единство звучания и значения;  
• первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий;  
• первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным значением, 

с прямым и переносным значением слова и многозначных словах;  
• составлять тематические группы слов по определённым темам. Фонетика, графика, 

орфография 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 твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове 

и правильно произносить;  
•  различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [й’], 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;  
• различать слово и слог;  
• определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;  
• обозначать ударение в слове; 
 • правильно называть буквы в алфавитном порядке;  
• различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; переносить 

слова по слогам на письме;  
• раздельно писать слова в предложении;  
• верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах;  
• употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных;  
• верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике);  
• без ошибок списывать текст с доски и учебника;  
•  писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов;  
• самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определённую 

тему.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• наблюдать за образованием звуков речи; 
 • находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем;  
• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике);  
• различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, 

я и мягкого знака;  
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• находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;  
• писать мягкий и твёрдый знаки в словах на основе анализа их звучания;  
• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.  
Морфология  
Обучающийся получит возможность научиться:  
• распределять слова по группам в зависимости от их основного значения и вопросов;  
• находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков предметов и 

названия действий. 
 Синтаксис и пунктуация  
Обучающийся научится:  
• различать текст и предложение; 
 • предложение и слова, не составляющие предложения;  
• выделять предложения из речи;  
• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
 • соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;  
• составлять предложения из слов;  
• составлять предложения по схеме, по рисунку;  
• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы;  
• правильно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале 

предложения и точку в конце.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
•определять существенные признаки предложения: смысловую и интонационную 

законченность;  
• устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам;  
• осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи.  
Метапредметные результаты  
Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД: 
• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя;  
• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности (опираясь на предложенный алгоритм («узелки на память»); 

 •  оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 
вносить соответствующие коррективы;  

• целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и 
решении познавательных задач;  

• ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при освоении 
материала урока;  

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации;  
• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях 

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

схема), под руководством учителя;  
• понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить в нём 

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, обсуждать её, 

участвуя в диалоге с соблюдением правил бесконфликтного общения;  
• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя);  
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;   
• использовать собственный опыт в решении познавательных задач;  
• 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.  
Личностные результаты  
Обучающийся получит возможность: 
 • осмыслить себя в качестве школьника, своё положительное отношение к школе;  
• осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 
 • для формирования уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и как к государственному языку;  
• для формирования интереса к языковой и речевой деятельности, освоить правила 

общения; • получить представление о многообразии окружающего мира и духовных 
традициях русского народа;  

• получить представление об этических чувствах (доброжелательность, сочувствие, 
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сопереживание, миролюбие, терпение и т. д.);  
• получить первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; для 

формирования потребности к творческой деятельности.  
 

Второй  год обучения 
Планируемые  результаты  освоения учебного  предмета  « Русский язык»  

Предметные  
 Учащиеся должны знать: 
 • основные сведения о языке полученные во 2 классе; 
 • роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федераций и средства межнационального общения;  
• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, ситуация речевого 

общения;  
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 
 • особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи  • признаки текста и его функционально –смысловых типов 
(повествование, описание, рассуждение);  

 • основные единицы языка, их признаки;  
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные) нормы речевого этикета.  
Учащиеся должны знать:  
1) в аудировании 
• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух;  
 • выделять основную мысль, структурные части исходного текста.  
2) в фонетике и графике 
• Выделять в слове звуки речи давать их фонетическую характеристику;  
• различать ударные и безударные слоги:  • различать ударные и безударные слоги; • не 

смешивать буквы звуки;  
• свободно пользоваться алфавитом, работа я со словарями; 
 • проводить звуко-буквенный анализ слов.  
3) в орфоэпии 
 • правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 
• использовать логическое ударение для усиления выразительности речи;  
• работать с орфоэпическим словарем.  
4) в лексике 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
• толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы; 
 • пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарем.  
5) в словообразовании 

• выделять морфемы (корень) на основе смыслового и словообразовательного анализа слова   
(в словах несложной структуры);  
• подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;  
• пользоваться словарем однокоренных слов.       
6) в морфологии 
• квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению;  
• правильно определять грамматические признаки изученных частей речи.    
7) в синтаксисе 
 • выделять словосочетания в предложении;  
• определять вид предложений по цели высказываний, интонации; 
 • выделять главные члены предложений.  
8) в орфографии 
 • находить в словах изученные орфограммы; 
 • правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными во втором классе;  
• пользоваться орфографическим словарем.        
9) в пунктуации 
 • обосновывать выбор знаков препинания в конце предложения .     
10) в связной речи 
• определять тему и основную мысль текста, тип теста;  
• составлять простой план текста;  
• писать сочинения повествовательного характера;  
 совершенствовать содержание и языковое оформление.  
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 • для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности. Значения родного языка в жизни человека и общества;  
• развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку;  
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально – 

культурных ситуациях общения; 
 • получения знаний по другим учебным предметам.  
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Метапредметные  
У учащихся должны быть сформированы универсальные учебные действия (УУД)  
Коммуникативные УУД: 
 • адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание; 
 • допускать возможность существования у людей различных точек зрения;  
• формулировать собственное мнение, позицию;  
 договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности;  
• задавать вопросы;  
• контролировать действия партера;  
• использовать речь для регуляции своего действия.  
Регулятивные УУД:  
• 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;  
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 • адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей;  
• различать способ и результат действия. 
 Познавательные УУД:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя учебную литературу, справочники, ресурсы Интернета;  
• осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире с помощью 

инструментов информационно – коммуникативных технологий;  
• строить сообщения в устной и письменной форме;  
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
• проводить сравнение, классификацию по данным критериям;  
• устанавливать аналогии;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей.  
 Личностные УУД:  
• формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе;  
• формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности;  
• развитие познавательного интереса к новому учебному материалу;  
• ориентация на понимание причини неуспеха в своей учебной деятельности;  
• развитие способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 
 • ориентация в нравственном содержании собственных поступков окружающих людей;  
• овладение основами экологической культуры; • развитие эстетических чувств и чувства 

прекрасного в процессе ознакомления с художественной культурой.  
Третий   год обучения 

Планируемые  результаты  освоения учебного  предмета  « Русский язык»  
Личностные   

• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций.  

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.  

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.  

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.  

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.  

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 • Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.  

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  

Метапредметные  
• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  
• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
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эффективные способы достижения результата 
• Использование знаково-символических средств представления информации. 
 • Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
 • Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
 • Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 • Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

• Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 • Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества.  

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык». 

 • Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык».  

Предметные  
• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  
• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

 •Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 • Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.  

• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов.  

• Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 

 • Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

 • Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи;  

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения.  

 
Четвёртый  год обучения 

Планируемые  результаты  освоения учебного  предмета  « Русский язык»  
 

Планируемые результаты  
Предметные  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

•  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения.  

• первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 
лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 
существенные связи, отношения и функции. • понимание слова как двусторонней единицы 
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языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. Практическое усвоение заместительной 
(знаковой) функции языка.  

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета. Научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  

• формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач  

Метапредметные  
Регулятивные:  

Учащиеся научатся : 
 • определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата;составлять план и последовательность действий; 
 • Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения.  
 • выполнять учебные действия в речевой и мыслительной форм  
• планировать свои действия в соответствии с целью и с учебным заданием; выполнять 

учебное задание, используя правила;  
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и   
  умственной формах;  
 • использовать речь для регуляции своего действия;  
• предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи; 
 • различать способ и результат действия;  
Учащиеся получат возможность научиться: 
 • использовать установленные правила в контроле способа решения;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и   
учёта сделанных ошибок;  
• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с  
требованиями конкретной задачи;  
• Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,  
технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология  
оценивания образовательных достижений (учебных успехов), групповая работа. 

ПознавательныеУУД  
Учащиеся научатся :  
• осуществлять рефлексию способов и условий действий, 
 • раскрывать значение понятий «диалог», «речевой этикет», «монолог», «общение», 

«цель  
общения», «результат общения», «сленг» и использовать их в активном словаре;  
• владеть общим приемом решения учебных задач;   
• определять условия использования монологической речи и обосновывать своё мнение;  
• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  
• ставить, формулировать и решать проблемы;  
Учащиеся получать возможность научиться : 
 • самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного  
характера;  
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения  
задач;  
• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию из различных источников в  
разных формах (текст, рисунок, таблица, схема);  
• проводить сбор информации (извлечение необходимой информации из различных  
источников; дополнение таблиц новыми данными);  
• обрабатывать информацию (определение основной и второстепенной информации);  
• анализировать информацию; • передавать информацию (устным, письменным, 

цифровым  
способами);  
 • интерпретировать информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу,  
презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  
• применять и представлять информации;  
• оценивать информации (критическая оценка, оценка достоверности).  
• делать анализ; синтез; сравнение;  
 • классифицировать по заданным критериям; устанавливать аналогии;  
• устанавливать причинно-следственные связи;  
• строить рассуждения; обобщения.  
• использовать приобретённые знания для составления и оформления текста 

приглашения  
друзей на совместную прогулку на катере. 
 • Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 
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учебника,  
технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология  
оценивания образовательных достижений (учебных успехов), групповая работа.  

Коммуникативные УУД:  
Учащиеся научатся:  
• проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных  
задач;  
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудни- 
чества с партнёром;  
• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; договариваться о 

распре-  
функций и ролей в совместной деятельности. • формулировать собственное мнение и ;  
задавать вопросы;  
• строить понятные для партнёра высказывания;  
• строить монологичное высказывание;  
• вести    устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и  
синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника 

ЛичностныеУУД:  
У учащихся будут сформированы :  
• .самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый  
образ жизни;  
• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  
• осознание ответственности человека за общее благополучие;  
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  
• навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить  
выходы из спорных ситуаций;  

  
    1.2.3.Литературное чтение 

 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных  результатов  

Личностные результаты 
• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

• Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

• Формирование эстетических чувств 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы 

из спорных ситуаций. 

• Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной форме. 

• Активное использование речевых средств для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений. 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 



25 

 

автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами 

гуманитарно-эстетического цикла. 

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства их осуществления. 

• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Предметные результаты 
• Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

• Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

• Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

• Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 

народов многонациональной России. 

• Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 

• Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

• Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

• Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 

читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 

                                                                        

Первый год обучения  

 

Планируемые  результаты  освоения учебного  предмета  « Литературное чтение»  

Личностные результаты  
У учащихся  будут сформированы:   

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения;   

 • мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации;   

• эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литературных 

героев;  • эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, 

музыки;   

 • первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, 

сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях;    

• освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения;    

• чувство любви к своей малой родине, к Родине; уважение к близким родственникам — 

родителям;   

• способность к самооценке своей работы на основе совместно с классом выработанных 

критериев;  

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

окружающих людей (на основе прочитанных произведений).  

 

Учащиеся получат возможность научиться:   
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 • выражать эмоции посредством чтения; 

• оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством учителя) с 

точки зрения моральных ценностей;   

 • стремиться к успешной учебной деятельности. 

Метапредметные резуьтаты  

Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся:  

 • понимать, принимать и сохранять учебную задачу;  

 • составлять план действий решения учебной задачи (под руководством учителя);  

 • составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника 

системы условных обозначений (под руководством учителя);   

• оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или 

образцом;    

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

  • самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате 

учебника сис темы условных обозначений;  

 • самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.  

Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:  

 • работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных 

обозначений;  • читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, 

поступки, герои);   

• определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-

следственную связь;  

 • представлять книги, группировать их на основе существенных признаков;   

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в библиотеке; в 

справочной литературе для детей;  

 • использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели, для 

создания высказывания. 

Учащиеся получат возможность научиться 

• самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 

находить заданное произведение разными способами; 

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы;   

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);   

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

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:   

• слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу;   

• принимать участие в обсуждении прочитанного;   

• принимать различные точки зрения на прочитанное произведение;   

• работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;  

 • участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять интерес 

к общению. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  
Учащиеся научатся:   

• воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу;   

• читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным 

темпом);  • читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с сохранением интонации 

конца предложения;   
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• самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения;    

• находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события);   

• участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; 

отвечать на вопросы учителя;   

• пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; используя 

опорные слова (словесная модель текста); 

  • представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема). 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом;   

 • самостоятельно определять главную мысль произведения;   

 • задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;    

• пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя;   

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  

Круг детского чтения  
Учащиеся научатся:   

• называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных произведений 

в классе;  

 • рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную книгу;  

 • находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными параметрами 

(тема, автор, название). 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • участвовать в организации выставки книг в классе;  

 • находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика  
Учащиеся научатся:  

 • ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма;   

• различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;   

• различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, поговорка;   

• находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в произведении 

героев (звукопись). 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • определять особенности сказочного текста;   

• характеризовать героя произведения; 

  • самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

 • создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений; 

• придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;   

• создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.;  

 • иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение;   

• разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под 

руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями;   

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств;  

 •инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

 

Второй  год обучения  
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                 Планируемые  результаты  освоения учебного  предмета  «Литературное 

чтение» 

Личностные результаты  

 У учащихся будут сформированы:  

 • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности;    

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения;  

  • первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, доброжелательность, 

терпение, уважение, дружба, друг, товарищ, приятель);   

 • умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая 

дружба?», «Как найти друзей?», «Что значит поступать по совести?»; 

  • умение хранить традиции своей семьи, своей Родины;  

 • умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и живописи 

известных писателей и художников; гордиться своей страной;    

• умение понимать ценность книги; 

   • умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством 

учителя) с точки зрения моральных ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 

или плохие; 

  • способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;   

 • стремление к успешной учебной деятельности;   

• умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность 

слову;   

• понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью;   

• понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД  
Учащиеся научатся:    

• ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании;  

 • знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;   

 • предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём 

представлены;  

 • понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный план 

решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить;   

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно поставленной 

на основе вопросов учебной задачей;  

 • проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

  • самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 • составлять план действий (совместно с учителем);  

 • уметь работать в соответствии с заявленным планом;  

 • уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками;  

 • вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 

выполнения задания.  

Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:  

 • самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить заданное 

произведение разными способами;  

 • выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 

иллюстрации на основе выделенной микротемы;  

 • группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);  • осуществлять поиск 
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необходимой информации для выполнения заданий, используя алфавитный каталог, 

справочную литературу для детей.  

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё 

высказывание;   • самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:   

• задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них;  

 • участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять интерес 

к общению;  

 • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно не 

совпадающих с собственным мнением.  

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;   

• владеть монологической и диалогической формами речи;   

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 • слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;   

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  
Учащиеся научатся: 

  • читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом;   

 • самостоятельно определять тему прочитанного произведения;  

 • под руководством учителя определять главную мысль произведения;   

 • задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению 

• пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя;  

 • характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он, какой он);  

 • делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать 

части, готовить текст к пересказу;  

  • находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;   

• сравнивать произведения живописи и произведения литературы;   

• сравнивать прозаический и поэтический тексты;   

• наблюдать, как с помощью красок художник передаёт свои чувства и настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

  • читать текст про себя и понимать прочитанное;    

• самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;  

  • задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению;   

 • самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части;    

• пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;  

 • самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 

произведения;   

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами.  

Круг детского чтения  

Учащиеся научатся:  

 • характеризовать представленную на выставке книгу;  

• организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 

руководством учителя;  

  • находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться 
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• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  

 • самостоятельно составлять аннотацию;   

• самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;   

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами. 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся: 

  • определять особенности сказочного текста;   

 • характеризовать героя произведения;  

 • самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 

образа;  • сравнивать произведения живописи и произведения литературы;   

• различать прозаический и поэтический тексты; 

 • наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои чувства и 

настроение;   

• находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;  

 • находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства 

художественной выразительности: эпитеты, олицетворения. 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их 

отличительные особенности;   

• выявлять особенности героя художественного рассказа;    

• выявлять особенности юмористического произведения;   

• находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:   

• придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями;   

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств;  

 • инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении; 

  • составлять самостоятельно тексты разных. 

  • писать отзыв на книгу.  

                                                                                 

Третий   год обучения  

             Планируемые  результаты  освоения учебного  предмета  «Литературное 

чтение»  

Личностные результаты 
У учащихся  будут сформированы: 

  • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности;    

• мотивация обращения к художественному произведению как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как 

источнику получения информации;   

 • первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, верность 

слову), отражённых в литературных произведениях;  

  • умение отвечать на вопрос: «Что значит поступать по совести, жить по совести?»; 

  • умение самостоятельно понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить их с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

  • способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев 

или образца. 

Учащиеся получат возможность научиться:   
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 • осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную 

ценность;  • осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание;   

 • осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 

Метапредметные справки  

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:  

 • самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов, рассматриваемую на 

уроке;  

 • составлять возможный план действий совместно с учителем;   

• работать в соответствии с заявленным планом;   

• корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками;   

• вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 

выполнения задания.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

  • планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:   

• осуществлять поиск необходимой информации для выполн ения учебных заданий в 

учебной и справочной литературе;   

• устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать текст, создавать 

собственное высказывание по аналогии;   

 • находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, составлять своё 

высказывание;    

• самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на его 

основе самостоятельно представлять героев, событие. 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и 

выбирать разные виды чтения в соответствии с поставленными задачами;   

• работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей;   

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 • пользоваться справочной и энциклопедической литературой.  

Коммуникативные УУД 
 Учащиеся научатся:   

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;  

 • владеть монологической и диалогической формами речи; 

  • высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 • слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;   

• строить понятные для партнёра (собеседника) высказывания;  

  • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием;   

• готовить самостоятельно проекты;  

 • создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:  

 • осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;   
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 • устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;    

• самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения;  

 • находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

  • составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами;   

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности;    

• сравнивать произведения художественной и научнопознавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения;   

 • сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины.  

Круг детского чтения  

Учащиеся научатся:  

 • составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;   

• самостоятельно составлять аннотацию;   

• самостоятельно заполнять каталожную карточку;   

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги, другой 

необходимой информации.  

Учащиеся получат возможность научиться:    

• самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;    

• рассказывать о книге; составлять на неё отзыв. 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:  

 • сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их 

отличительные особенности; 

• выявлять особенности героя художественного рассказа;    

• выявлять особенности юмористического произведения;  

 • определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;   

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида;   

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки 

по темам;  • сравнивать былину и сказочный текст;   

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;  

 • определять ритм стихотворения. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

 • выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении;  • составлять самостоятельно тексты разных жанров;  

 • писать отзыв на книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

  • самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, 

репродукций картин, серии иллюстраций, личного опыта.  

                                                                       Четвёртый    год обучения  

               Планируемые  результаты  освоения учебного  предмета  «Литературное 

чтение»  

Личностные результаты 

 У учащихся будут сформированы:   

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 
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литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; выстраивание индивидуальных маршрутов для достижения 

образовательных целей;   

 • мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 

мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику 

получения информации; умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать 

книгу как нравственную, эстетическую, историческую ценность;  

• первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев, самообладание; 

поступок, подвиг), отражённых в литературных произведениях;   

 • умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок можно назвать 

героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»;  

 • осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой родины, 

своей страны;  

 • способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев; 

способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника. 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им, 

выражающимся в поступках. 

Метапредметные результаты  

Универсальные УУД  
Учащиеся научатся: 

 • планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;   

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 • проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

Познавательные УУД  
Учащиеся научатся:   

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и 

выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием;  

 • преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему);   

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;   

• пользоваться справочником и энциклопедией. 

Учащиеся получат возможность научиться:    
• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет-

ресурсов;  • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД  
Учащиеся научатся:  

 • участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленными задачами;   

• готовить самостоятельно проекты;  

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  • адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.  

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами;   

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;   
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• адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач.  

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения 

(читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского опыта, 

поиск аргументов);   

 • осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности 

(специфику); определять самостоятельно тему и главную мысль произведения;  

 • составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе;   

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; 

определять отличительные особенности;    

• сравнивать произведения художественной и научнопознавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения;  

  • сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• воспринимать литературу как искусство;  

 • осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

Круг детского чтения 

 Учащиеся научатся:  

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

авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному 

параметру, по собственному желанию;   

 • составлять самостоятельно краткую аннотацию;  

 • писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу;  

 • самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом для 

поиска необходимой литературы.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:   

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;  

 • различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из них;   

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки 

по темам;   

• сравнивать былину и сказочный текст;   

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

  • определять ритм стихотворения;   

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности текста;  

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• использовать в речи литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:  

 • делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;  

 • создавать свой собственный текст.  

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 
 

 

1.2.4. Родной язык 

Родной (татарский )язык 
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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 чём-либо; попросить о чём-либо и отреагировать на 

просьбу собеседника; начать,  продолжить  и завершить разговор; 

– воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен; 

– пересказывать услышанный/ прочитанный текст; 

– составлять собственный текст по аналогии; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

 в аудировании 

– понимать на слух речь учителя по ведению урока, высказывания 

одноклассников, небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом 

материале;  

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

определять основную мысль текста; передавать его содержание по вопросам. 

 в чтении 

      –  соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

– соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; интонационное 

выделение знаков препинания;  

– извлекать конкретную информацию из прочитанного; 

– формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в 

тексте; 

– прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию 

сообщения; 

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

на смысловые части, их оглавление;  

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

контексту. 

 в письме 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

татарского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

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

буквосочетания и их транскрипцию; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 отвечать письменно на вопросы; 

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

образец; 

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

аналогичную информацию о нем. 

 Лингвистические знания и навыки  

 Графика, каллиграфия, орфография.  

Татарский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание слов лексического минимума, соответствующих 

произношению и не соответствующих произношению. Перенос слов. Заглавная буква в 

начале предложения и именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). 

Фонетическая сторона речи.  

Звуки и звукосочетания татарского языка. Закон сингармонизма.  Слоав с твердыми и 

мягкими гласными, а также слова, не подчиняющиеся закону сингармонизма; слова 

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

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

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

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

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 

слога или слова. Ударение в слове, фразе. Особенности словесного ударения в 

вопросительных и отрицательных местоимениях, в глаголах отрицательной формы и в 

глаголах повелительного наклонения. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Интонация 

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

просьбы, приказа.  

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальных классов образовательной организации для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения; простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру татарского народа. 

Слова - названия предметов, их признаков, действий предметов. Общие слова для татарского 

и русского языков.  Интернациональные слова (например, компьютер, фильм). Начальное 

представление о словообразовании: парные (савыт-саба), сложные (ташбака) и составные 
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(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;  
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– 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; 

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

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

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

интерпретации и преобразования текстов, ведения диалога в различных коммуникативных 

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

небольшими сообщениями. 

 

2 класс 

По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты: 

ученик научится: 

- в говорении: 

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

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

собеседника; начать, продолжить и завершить разговор;  

–   воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен;  

–   пересказывать услышанный/ прочитанный текст;  

–   составлять собственный текст по аналогии;  

–   осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;  

–   выражать суждение относительно поступков героев;  

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

-  составлять текст из набора предложений; 

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

- в аудировании:  

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

небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале;  

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

основную мысль текста; передавать его содержание по вопросам.  

- в чтении:  

–   соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

–  соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения;  

-   интонационное выделение знаков препинания; 

–  извлекать конкретную информацию из прочитанного;  

–  формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в тексте;  

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

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

смысловые части, их оглавление; 

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

- в письме: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

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

аналогичную информацию о нем.  

Ученик получит возможность научиться: 

-различать устную и письменную речь; 

-различать диалогическую речь; 

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

-анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

-определять тему и главную мысль текста; 

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

- составлять текст по его началу и по его концу; 

- составлять небольшие монологические высказывания; 

-определять значение слова или уточнять с помощью словаря учебника; 

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

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

предметов, названия действий предметов. 

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

интерпретации и преобразования текстов, ведения диалога в различных коммуникативных 

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

небольшими сообщениями. 

3 класс 

По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты: 

ученик научится: 

- в говорении: 

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

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

собеседника; начать, продолжить и завершить разговор;  

–   воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен;  

–   пересказывать услышанный/ прочитанный текст;  

–   составлять собственный текст по аналогии;  

–   осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами;  

–   выражать суждение относительно поступков героев;  

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

-  составлять текст из набора предложений; 

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

- в аудировании:  

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

небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале;  

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

основную мысль текста; передавать его содержание по вопросам.  

- в чтении:  
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–   соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

–  соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения;  

-   интонационное выделение знаков препинания; 

–  извлекать конкретную информацию из прочитанного;  

–  формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в тексте;  

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

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

смысловые части, их оглавление; 

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

- в письме: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

- отличать буквы от транскрипционных значков; сравнивать и анализировать буквосочетания 

и их транскрипцию;  

- выполнять лексико-грамматические упражнения;  

- отвечать письменно на вопросы;  

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

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

аналогичную информацию о нем.  

Ученик получит возможность научиться: 

-различать устную и письменную речь; 

-различать диалогическую речь; 

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

-анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

-определять тему и главную мысль текста; 

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

- составлять текст по его началу и по его концу; 

- составлять небольшие монологические высказывания; 

-определять значение слова или уточнять с помощью словаря учебника; 

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

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

предметов, названия действий предметов. 

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

интерпретации и преобразования текстов, ведения диалога в различных коммуникативных 

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

небольшими сообщениями. 

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;  
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–   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; 

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

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

предметов, названия действий предметов. 
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- 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. 

 Родной (русский) язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке должно 

обеспечивать: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

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

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

правилами речевого этикета;  

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

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач;  

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

       Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа:  

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности  

русского языка;  

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие 

предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи;  

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

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

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

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

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

изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 
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(в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение  

объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  
 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;  

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла;  

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

употребление отдельных грамматических форм имён существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имён существительных;  

 употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

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

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

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

выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста;  

совершенствование умений пользоваться словарями: 

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования;  

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;  

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;  

 использование учебных словарей для уточнения состава слова;  

 использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова;  

использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов.  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

 владение различными приёмами слушания научно-познавательных и  

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

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

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

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

языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами;  

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
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составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;  

 умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица;  

уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

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

народными промыслами);  

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме;  

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов;  

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.  

 

Планируемые результаты освоения программы первого года обучения 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

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

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

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

обучающийся научится:  

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

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова;  

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

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа;  
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее 

существенные факты. 

 

 

Планируемые результаты  освоения программы второго года обучения 

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

обучающийся научится: 

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  
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распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике;  
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

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

понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения;  

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  
пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова;  
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и о культуре русского народа;  

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между фактами;  

создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

 

Планируемые результаты освоения программы третьего года обучения 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного 

предмета «Русский родной язык» в 3-м классе. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

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

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

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

обучающийся научится: 

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

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие 

природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие 

музыкальные инструменты);  

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова;  

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
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понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  
правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова;  

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами;  

создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами;  

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

Планируемые результаты освоения  программы четвертого года обучения 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, 

навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного 

предмета «Русский родной язык» в 4-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

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

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

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

обучающийся научится: 

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

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами 

людей; родственными отношениями);  

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;  

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 
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слова; 

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

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать 

уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  
соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  
соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного);  
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

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

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

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста;  

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова;  

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

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

родном языке адекватно ситуации общения;  

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами;  

составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

пересказывать текст с изменением лица;  

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла;  

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста. 

В программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 
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других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного 

и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

 

1.2.5.Литературное чтение на родном языке 

Литературное чтение на родном (татарском) языке 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования: 

Укытуның шәхескә кагылышлы нәтиҗәләре: 

- укуга карата теләк-омтылыш, җаваплыкарашбулдыру;  

- татар теленә карата ихтирамлыкарашбулдыруһәманыяхшыөйрәнүтеләгетудыру; 

- әйләнә-тирәтабигатькәдөрескарашбулдыру;  

- кешеләрбеләнаралашабелүкультурасытәрбияләү;  

- гаделлек, дөреслек, яхшылык, мәрхәмәтлелекһәмаларныңкиресебулгансыйфатларнытану, 

бәяләү;  

- алганбелемһәмосталыкнытормыштамаксатчанкулланыргаөйрәнү.  

 

      Метапредмет нәтиҗәләре: 

     Танып-белү нәтиҗәләре: 
-  әдәби әсәрне дөрес аңлап уку; 

-  дөрес нәтиҗәләр чыгару, гомумиләштерү; 

-  үз фикереңне исбатлый һәм яклый алырга күнектерү;  

-  әсәр хакында дөрес фикер йөртә алу.  

 

     Регулятив нәтиҗәләр: 

-  дәреснең темасын, проблемасын, максатын мөстәкыйль таба белү; 

-  план буенча эшли белү; 

-  үз фикерләреңне мөстәкыйль дәлилләү; 

-  үзанализ һәм үзбәя булдыру.  

 

Коммуникатив нәтиҗәләр: 

- иптәшеңне тыңлый, ишетә белү, ишеткәнен үз фикере белән чагыштыру;  

- нәтиҗәгә килгәнче, төрле карашларны өйрәнү һәм дөрес юлны сайлау;  

- үз фикереңне телдән һәм язма формада башкаларга җиткерә белү;  

- килепчыкканпроблемаларныуртагасалыпхәлитү;  

- төркемнәргәберләшү, берфикергәкиләбелү;  

- өлкәннәрһәмяшьтәшләреңбеләнпродуктивуртакгамәлоештыру;  

- текст буенчасорауларбирәбелү. 

 

           Предмет нәтиҗәләре: 
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- Дәреслек белән дөрес эшләргә, укыганда дөрес утыру кагыйдәләрен үтәргә өйрәнү; 

- ”әйтмә” һәм “язма” сөйләмне аерырга, сөйләм этикеты нормаларына өйрәнү; 

- авазларны дөрес әйтергә, хәрефләрне дөрес язарга өйрәнү; 

-  орфоэпик дөрес, аңлап һәм сәнгатьле итеп укырга , куелган тема буенча үз фикереңне 

әйтергә өйрәнү; 

- калын һәм нечкә сузыкларны, яңгырау һәм саңгырау тартыкларны чагыштыра һәм аера 

белергә өйрәнү;  

- предметны , предметның билгесен һәм хәрәкәтен белдерүче сүзләрне аерып таный белү  

һәм сөйләмдә дөрес куллану; 

- сайланган эчтәлек буенча сорау куя, җавап бирә, кире кага, раслый белү; 

-  дәреслектә бирелгән үрнәк диалогарны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш диалоглар 

төзү, билгеле бер тема буенча кечкенә диалоглар төзи белү; 

- җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү; 

- программада күрсәтелгән темалар буенча кечкенә информация бирә белү; 

- дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белән укый 

- белү; 

- укыган материалның эчтәлегеннән кирәкле мәгълүматны аерып ала белү; 

- кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү; 

 

Әдәби уку предметы  буенча укучылардан көтелгән нәтиҗәләр. 

1нче сыйныфта татар әдәби укуын  үзләштерү нәтиҗәсендә укучы белергә аңларга 

тиешле күнекмәләр: 

1 нче сыйныфта телне гамәли үзләштерү нәтиҗәсендә укучыларда татар теленең күп 

мәдәниятле дөньядагы роле һәм мөһимлеге турында күзаллаулар формалаша. Татар 

мәдәниятенең укучылар  өчен булган катламы белән  танышу башка мәдәниятләргә карата 

ихтирам хисе уята, укучыларга үз мәдәниятләрен дә тирәнрәк аңларга һәм объектив бәяләргә 

мөмкинлек бирә. 

Укучының үзенә һәм әйләнә-тирәсендәге кешеләргә карата түбәндәге шәхси 

кыйммәтләре формалашкан булуы күзаллана: 

– шәхесара һәм мәдәниятара аралашуда  татар теленә карата ихтирамлы булу һәм аны 

яхшы өйрәнергә теләү; 

– туган илеңнең, туган ягыңның, анда яшәүче халыкларның мәдәнияте һәм сәнгате 

турында хәбәрдар булу;  

– укуга, үзлегеңнән белем алуга җаваплы карау;    

– әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау; 

–  гаилә, дуслык төшенчәләрен кабул итү, башкаларга карата түземле һәм кайгыртучан, 

ихтирамлы булу; 

– үз-үзеңне эстетик яктан тәрбияләү;   

– башкаларны тыңлый һәм аңлый белү, итагатьле әңгәмәдәш булу, үзара аңлашуга 

ирешү; 

– белем алу һәм башка эшчәнлек барышында үз яшьтәшләрен, өлкәннәр белән 

мөнәсәбәт урнаштыра һәм аралаша белү.   

Татар теле укытуның предметара нәтиҗәләре:  

татар теле, танып белү чарасы буларак,  укучыларның фикер йөртү,  интеллектуаль һәм 

иҗади сәләтләрен үстерүгә, шулай ук реаль тормышта туган проблемаларны хәл итү өчен 

кирәк булган укуның танып белү, регулятив, коммуникатив гамәлләрен формалаштыруга 

хезмәт итә.  

Дәресләр вакытында укучыларда мәгълүмати җәмгыятьтә яшәү һәм эшләү өчен 

кирәкле күнекмәләр үстерелә. Укучылар текст, күрмә-график символлар, хәрәкәтле  яисә 

хәрәкәтсез сурәтләр, ягъни төрле коммуникацион технологияләр аша тапшырыла торган 

мәгълүмати объектлар белән эшләү тәҗрибәсе ала; алдан әзерләнеп, зур булмаган аудитория 

алдында чыгыш ясарга өйрәнә; укучыларда, интерактив дәреслек, компьютер яисә ИКТ нең 

башка чаралары белән эш иткәндә, сәламәтлеккә зыян китерми торган эш алымнарын 
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куллана алу күнекмәләре формалаша. 

Танып белү нәтиҗәләре: 

– фикер йөртү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәпле-нәтиҗәле 

бәйләнешләрне табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 

– иҗади һәм эзләнү характерындагы  проблеманы  билгеләү, аларны  чишү  

алгоритмнарын мөстәкыйль төзи алу; 

–  объектларны  чагыштыру нигезендә уртак билгеләрне  күрсәтү; 

– төп һәм икенчел мәгълүматларны  аеру, укылган яки тыңланган  эчтәлеккә бәя бирә 

белү;  

– тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, электрон 

ресурслар куллану. 

Регулятив нәтиҗәләр: 

– уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели алу;  

– эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыру, нәтиҗәле эш алымнарын табу; 

– укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү;  

– ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләргә ия булу;  

– дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли һәм  алар белән дөрес эш итә белү; 

– дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерләү һәм тәртиптә тоту. 

 Коммуникатив нәтиҗәләр: 

– әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү; 

– әңгәмәдәш  белән  аралашу калыбын төзү; 

– аралаша белү сәләтенә ия булу; 

– парларда һәм күмәк эшли белү; 

– мәгълүматны туплау өчен, күмәк эш  башкару; 

– әңгәмәдәш белән сөйләшүне башлау, дәвам иттерү, уңышлы тәмамлау. 

Татар теленә өйрәтүнең  предмет нәтиҗәләре: 

Сөйләү 

- сорау һәм җавап репликаларын дөрес кулланып, тәкъдим ителгән ситуация буенча 

диалог оештыру (һәр укучының репликалар саны 3тән ким булмаска тиеш);  

- укылган яки тыңланган текстның эчтәлеге буенча сорау бирә белү;  

- өйрәнелгән лексик  тема  буенча  кечкенә күләмле бәйләнешле  текст  төзеп  сөйләү 

(җөмләләр саны 3тән ким булмаска тиеш); 

- укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, күрсәтмәләрен аңлау; 

- сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән ишетеп аера 

белү. 

- укылган (тыңланган) текстның эчтәлеген сөйләгәндә, җөмлә калыпларын, лексик 

берәмлекләрне урынлы куллану. 

 - өйрәнелгән эчтәлек нигезендә әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, сорау куя, җавап 

бирә, кире кага, раслый белү; 

- программада күрсәтелгән темалар буенча укытучының сорауларына жавап бирү һәм 

сораулар куя белү; 

- дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш диалоглар 

төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша алу.  

- җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү; 

- тәкъдим ителгән терәк сүзләр ярдәмендә укылган текст яисә караган рәсем (фильм) буенча, 

өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып, хикәя төзү; 

- үзе, гаиләсе һәм дуслары турында кечкенә күләмле  мәгълүмат бирә белү (җөмләләр саны 

3тән ким булмаска тиеш). 

Тыңлап аңлау 

- тыңлаганда җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру; 

- сүзләрне, җөмләләрне тыңлап тәрҗемә итә белү; 

- 0,5 минутлык бәйләнешле текстны тыңлап, эчтәлеге буенча сорауларга җавап бирү; 
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-  дәрестә катнашучыларның җанлы сөйләмен тыңлап, эчтәлегенә төшенү . 

Уку 

-татар алфавитындагы хәрефләрне таный белү;  

-хәреф-аваз системасын аера, татар теленә хас булган авазларны дөрес әйтеп укый белү; 

-дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белән укый белү; 

- кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү; 

Язу 

- татар алфавитындагы хәрефләрне дөрес, матур яза белү; 

- өйрәнелгән сүзләр белән җыйнак җөмләләр язу; 

- дөрес күчереп язу күнекмәләрен булдыру; 

- укылган (тыңланган) текстның эчтәлеге буенча гади сорауларга җаваплар язу. 

Тел чаралары һәм аларны куллану күнекмәләре 

Сөйләмнең фонетик ягы 

– татар сөйләмен фонетик яктан дөрес оештыру; 

– татар авазларын дөрес әйтергә өйрәнү;  

– аерым сүзләрдә басымны дөрес кую; 

– әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләрен аеру; 

– ритм һәм интонация үзенчәлекләрен исәпкә алып, җөмләләрне дөрес әйтү; 

– өйрәнелгән сүзләрне дөрес әйтү, уку. 

   Сөйләмнең лексик ягы 

– аралашу барышында, коммуникатив максаттан чыгып, актив лексикадан файдалану; 

– өйрәнелгән аралашу темаларына караган лексик берәмлекләрне һәм сүзтезмәләрне тану.  

Сөйләмнең грамматик ягы 

– өйрәнелгән сөйләм калыпларын аралашу вакытында дөрес куллану. 

Социаль-мәдәни күнекмәләр 

Татар этикет (сәламләшү, саубуллашу, рәхмәт белдерү) нормаларын, туганлык атамаларын 

белү.  

Махсус күнекмәләр 
УМКның мультимедиа әсбапларыннан, башка татар сайтларыннан файдалану.” Сәлам” 

УМКсы нигезендә, 1нче сыйныфта татар теле һәм әдәби уку  дәресләре бер дәреслек нигезендә 

һәм үзара бәйләнештә  алып барыла. Тел дәресләрендә өйрәнелгән мәгълүмат әдәби уку 

дәресләрендә кабатлана,  төрле текстлар ( монологик, диалогик, шигъри һ.б.) ярдәмендә 

актуальләштерелә. 

Сөйләмнең предмет эчтәлеге 

Телдән һәм язма сөйләмнең эчтәлеге белем һәм тәрбия бирү максатларыннан, шулай ук 

укучыларының яшь үзенчәлекләре һәм мәнфәгатьләреннән чыгып билгеләнә.  

     

2 нче сыйныф татар әдәби укуын  үзләштерү нәтиҗәсендә укучы белергә аңларга 

тиешле күнекмәләр: 

Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр:  

– Туган илгә мәхәббәт, үз илең, Ватаның белән горурлык хисе  формалашу; 

– үзе яшәгән туган җирнең һәм зур ватанның берлеге, бердәмлегенә  карата 

хөрмәт хисләре булу; 

шәхесара һәм мәдәниятара аралашуда  татар теленә карата ихтирамлы  карашта булу 

һәм аны өйрәнү теләге туу; 

– төп әхлак кагыйдәләрен белү, аларны үтәүнең мәҗбурилеген аңлау һәм   

моралҗ нормаларны үтәүгә омтылу; 

– өлкәннәр, сыйныфташлар һәм дуслар белән уңай мөгамәләдә булу, 

ихтирамлылык, кайгыртучанлык һ.б.  сыйфатларны үзеңдә формалаштыру. 

Метапредмет нәтиҗәләре:  

– Танып белү нәтиҗәләре: 

– фикер үсешен үстерүгә бәйле  психологик вазифаларны башкару; сәбәт-нәтиҗә 

бәйләнешләрен табу; 

– объектларны чагыштыра, уртак һәм аермалы якларны таба белү; 

– төп мәгълүматны өстәмә мәгълүматтан  аера алу; 
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– проект эшләрен үтәү нигезләрен белү. 

 

– иҗади һәм эзләнү характерындагы  проблеманы  билгеләү, аларны  чишү  

алгоритмнарын мөстәкыйль төзи алу; 

– төп һәм икенчел мәгълүматларны  аеру, укылган яки тыңланган  эчтәлеккә бәя 

бирә белү;  

– тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, 

электрон ресурслар куллана белү. 

Регулятив нәтиҗәләр: 

– уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели алу;  

– эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыру, нәтиҗәле эш алымнарын табу; 

– укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү;  

– ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләргә ия булу;  

– дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли һәм  алар белән дөрес эш итә белү; 

– дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерләү һәм тәртиптә тоту. 

 Коммуникатив нәтиҗәләр: 

– әңгәмәдәшең белән контактка керү: сөйли, сорый белү; сөйләмне башлый, 

дәвам итә, төгәлли алу; 

– әңгәмәдәш  белән  аралашу калыбын төзү; 

– аралаша белү сәләтенә ия булу; 

– парларда һәм күмәк эшли белү; 

– мәгълүматны туплау өчен, күмәк эш  башкару; 

– әңгәмәдәш белән сөйләшүне башлау, дәвам иттерү, уңышлы тәмамлау. 

– үз эшеңне һәм башкалар хезмәтен анализлый һәм бәяли белү. 

Предмет нәтиҗәләре: 

Сөйләү 

– -сорау һәм җавап репликаларын дөрес кулланып, тәкъдим ителгән ситуация 

буенча диалог оештыру (һәр укучының репликалар саны 4тән ким булмаска 

тиеш); 

–  укылган яки тыңланган текстның эчтәлеге буенча сорау бирә белү; 

–  өйрәнелгән лексик  тема  буенча  кечкенә күләмле бәйләнешле  текст  төзеп  

сөйләү (җөмләләр саны 4тән ким булмаска тиеш); 

–  укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, күрсәтмәләрен 

аңлау; 

–  сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән 

ишетеп аера белү. 

–  укылган (тыңланган) текстның эчтәлеген сөйләгәндә, җөмлә калыпларын, 

лексик берәмлекләрне урынлы куллану. 

–  өйрәнелгән эчтәлек нигезендә әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, сорау 

куя, җавап бирә, кире кага, раслый белү; 

–  программада күрсәтелгән темалар буенча укытучының сорауларына жавап 

бирү һәм сораулар куя белү; 

–  дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм 

охшаш диалоглар төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар 

буенча әңгәмәдә катнаша алу. 

– җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли 

белү; 

– тәкъдим ителгән терәк сүзләр ярдәмендә укылган текст яисә караган рәсем 

(фильм) буенча, өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып, хикәя төзү һәм 

башланган  хикәяне дәвам итә алу; башка заттан сөйләү күнекмәләренә ия 

булу; 
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– үз тирәлеге (дуслар, мәктәп, гаилә, шөгыльләр) турында кечкенә күләмле  

мәгълүмат бирә алу (җөмләләр саны 5тән ким булмаска тиеш). 

Тыңлап аңлау 

– - тыңлаганда җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру; 

– - сүзләрне, җөмләләрне тыңлап тәрҗемә итә белү; 

– - 0,5 минутлык бәйләнешле текстны тыңлап, эчтәлеге буенча сорауларга җавап 

бирү; 

– -  дәрестә катнашучыларның җанлы сөйләмен тыңлап, эчтәлегенә төшенү. 

Уку 

– -дәреслектә уку өчен бирелгән  текстларны дөрес  һәм йөгерек укый алу; 

– - кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү; 

– -  25-35 сүз күләмендәге текстларны укып, эчтәлеген аңлау 

 

3 нче сыйныфта татар әдәби укуын  үзләштерү нәтиҗәсендә укучы белергә-аңларга 

тиешле күнекмәләр: 

Сөйләм эшчәнлегенең  төрләре буенча күнекмәләр 

Сөйләү 

- сорау яки җавап репликаларын өстәп, диалог төзү; 

- укылган яки тыңланган текстның төп эчтәлеге буенча сораулар кую һәм 

җавап бирү; 

- лексик тема буенча сөйләшү үткәрү (һәр укучының репликалар саны 5 тән ким 

булмаска тиеш); 

сөйләм  ситуациясе яки рәсем буенча хикәя төзеп сөйләү (җөмләләр саны 6 дан 

ким булмаска тиеш); 

хикәянең ахырын уйлап бетерү һәм сөйләү укылган яки тыңланган текстның төп 

эчтәлеген сөйләп бирү. 

Тыңлап аңлау 

- аралашу барышында сыйныфташларның сөйләмен ишетеп аңлау һәм җавап кайтару; 

- укытучының күрсәтмәләрен бер әйтүдән тулысынча аңлап бару; 

- 0,5 минутлык текстны тыңлап, аның төп эчтәлеген сөйләп бирү. 

Уку 

- төрле жанрлардагы текстларны эчтән яки кычкырып уку һәм төп эчтәлегенә төшенү; 

- укылган тексттагы таныш булмаган сүзләрнең мәгънәләрен аңлау; 

- татар халык авыз иҗаты үрнәкләрен (мәкальләр, санамышлар, тизәйткечләр, 

табышмаклар) яттан әйтү; 

- шигырьләрне яттан сөйләү.  

Тел чаралары һәм аларны куллану күнекмәләре 

Сөйләмнең фонетик ягы 

- лексик темаларга караган үзенчәлекле авазлы сүзләрне  дөрес әйтә белү;  

- аерым сүзләрдә, фразада басымны дөрес кую; 

- әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләрен аеру; 

- ритм һәм интонация үзенчәлекләрен исәпкә алып, җөмләләрне дөрес әйтү. 

- актив үзләштерелгән сүзләрне дөрес уку һәм язу; 

- текстны үзгәртмичә күчереп язу; 

- татар теленең үзенчәлекле авазларын транскрипция билгеләре белән күрсәтү. 

   Сөйләмнең лексик ягы 

- аралашу барышында, коммуникатив максаттан чыгып, актив лексикадан файдалану; 

- өйрәнелгән аралашу темаларына караган лексик берәмлекләрне һәм сүзтезмәләрне тану. 

Социаль-мәдәни күнекмәләр 

Татарстанның һәм Казанның тарихы, истәлекле урыннары, театрлары, татар халкының 

күренекле шәхесләре, бәйрәмнәр, милли ашлар турында мәгълүматлы булу.  

Махсус күнекмәләр 
Ике телле сүзлекләрдән файдалану; таблицаада бирелгән белешмә материалдан файдалану; 

мультимедиа әсбапларыннан файдалану; сүзлекчә (сүзлек дәфтәре) алып бару. 
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4 нче сыйныфта татар әдәби укуын үзләштерү нәтиҗәсендә укучы белергә-аңларга 

тиеш белем-күнекмәләр: 

Сөйләм эшчәнлегенең  төрләре буенча күнекмәләр 

Сөйләү 

- сөйләм әдәбе үрнәкләрен  урынлы кулланып,  сөйләшү үткәрү; 

- укылган яки тыңланган текстның эчтәлеге буенча әңгәмә кору; 

- аралашу  ситуацияләренә бәйле диалог төзеп сөйләү (һәр укучының репликалар саны 6 

дан ким булмаска тиеш); 

- тасвирлау һәм хикәяләү элементларын кертеп, лексик тема буенча эзлекле сөйләм оештыру 

(җөмләләр саны 7 дән ким булмаска тиеш); 

- укылган яки тыңланган текстның эчтәлеген сөйләгәндә, төрле җөмлә калыпларын 

куллану һәм фикерне эзлекле белдерү. 

Тыңлап аңлау 

- укытучы әйткәнне тыңлап аңлау; 

- 0,5 минутлык текстны тыңлап,   эчтәлеге буенча сөйләшүдәкатнашу; 

- дәрестә катнашучыларның җанлы сөйләмен тыңлап, эчтәлегенә төшенү . 

Уку 

- төрле жанрлардагы текстларны  сәнгатьле итеп  һәм аңлап уку; 

- тексттагы яңа сүзләрнең мәгънәләрен контексттан чыгып аңлату; 

- татар балалар язучылары әсәрләреннән алынган өзекләрне укып, эчтәлеген сөйләү; 

- шигырьләрне яттан сөйләү. 

Тел чаралары һәм аларны куллану күнекмәләре 

   Сөйләмнең лексик ягы 

- аралашу барышында, коммуникатив максаттан чыгып, актив лексикадан файдалану; 

- өйрәнелгән аралашу темаларына караган лексик берәмлекләрне һәм сүзтезмәләрне тану. 

Социаль-мәдәни күнекмәләр 

Татарстан Республикасының дәүләт символлары, тарихи урыннары, музейлары, табигый 

байлыклары, татар халкының күренекле шәхесләре турында мәгълүматлы булу.  

Махсус күнекмәләр 

Ике телле сүзлекләрдән файдалану; таблица, схема рәвешендә бирелгән белешмә материалдан 

файдалану; аудио- һәм видеоәсбаплардан файдалану; сүзлекчә (сүзлек дәфтәре) алып бару. 

                               «Литературное чтение на родном (русском) языке 

 («Чтение.Работа с текстом») 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,  

становлении гуманистических и демократических ценностных ориентации  

многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве иразнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей  

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений  

художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости,понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других  

народов,  

выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее  

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и  

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств, для решения коммуникативных и  

познавательныхзадач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,  

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными ипознавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,  

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами  

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и  

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и  

оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять  

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения,  

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и  

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

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

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Чтение. Работа с текстом  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.  
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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; 

- 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. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 
Первый год обучения 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, забота о 

старших и младших), факты традиций, быта, культуры разных народов; 

- владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми 

словами) осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных 

возможностей; 

- воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический 

материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по 

прочитанному;  определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения под руководством учителя; 

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении; воспроизводить 

содержание текста по плану под руководством взрослого; 

- характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку (положительная 

/отрицательная и почему) его поступкам; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 

- составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу (на 

основе прочитанного или прослушанного произведения); 

- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных произведений по 

аналогии спрочитанным; 

- ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, заголовки, 

иллюстрации; 

- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; 

- рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

- самостоятельно находить ключевые слова; 

- самостоятельно осваивать незнакомый текст, находить нужную информацию (чтение 

про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения 
Второй год обучения 
Предметные результаты: 
Учащийся научится: 
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- определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания; 

- озаглавливать текст, определять последовательность пунктов плана, различать абзацы; 

- различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к родному 

краю, его людям, природе) и факты традиций, быта, культуры разных народов; 

- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства, различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 

- владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами 

с учётом индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, 

уметь переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей 

текста инамеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, 

выборочное); 

- воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому 

содержаниюпроизведений; участвовать в беседе по прочитанному; самостоятельно 

определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения; 

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей; пересказывать повествовательный текст 

(подробно, выборочно), под руководством учителя составлять план повествования 

(вопросный, номинативный); 
- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев 
одного произведения по заданным критериям; 
- находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства 

языка в собственном высказывании; 
- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 
словарей; 

- составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе прочитанного 

или прослушанного произведения); 

- применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности:выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, словесное 

иллюстрирование, рассказ сизменением лица рассказчика, с вымышленным 

продолжением, создание собственныхпроизведений по аналогии с прочитанными; 

- ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации); 

- выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь пользоваться 

систематическим каталогом; 

- рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема); 

- под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять главную мысль текста 

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

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

(пословарю учебника) обращаясь за помощью кучителю, родителям и др. 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

Третий год обучения 

Предметные результаты: 
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Учащийся научится: 

-различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России, находить в них отражение нравственных ценностей 

(служение России, милосердие, творчество, мужество и т. д.), факты бытовой и духовной 

культуры; 

- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства; различать художественные произведения и научно-популярные тексты; 

- владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяющей 

понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно 

(передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в 

соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

выборочное, ознакомительное); 

- воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать  

вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; 

участвовать в беседе по прочитанному; определять тему и под руководством взрослого 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить 

портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. Составлять план 

текста (вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст (подробно, 

выборочно, сжато); 

- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать героев 

произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии для 

сравнения; 

- находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, 

сравнение), понимать их роль в произведении, использовать выразительные средства 

языка в собственном высказывании; 

- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и других источников информации; 

- составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

- применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать 

наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и озаглавливать) собственный текст на 

основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением 

лица рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать 

текст по аналогии с прочитанными; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; 

при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации); 

- составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу; 
- самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в 

соответствии с учебной задачей под руководством взрослого. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

оценивать соблюдение этих норм в речисобеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

-  находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
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случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 
Четвёртый  год обучения 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

- различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры произведений 

национальной литературы и фольклора разныхнародов России; находить в них 

отражение нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета 

Земля, народы и их культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; 

- соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других видов 

искусства. 

различать художественные произведения инаучно-популярные тексты; 

- владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (безискажений), сознательно и 

выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, 

соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения 

(изучающее, выборочное, ознакомительное, просмотровое); 

- воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного и учебного 

текстов, осмысливать, излагать фактическийматериал; отвечать на вопросы в устной и 

письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера; участвовать в беседе по 

прочитанному. Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём рассказывает, 

определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

- определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и  

самостоятельно составлять портретныехарактеристики персонажей, описание пейзажа, 

интерьера. Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ 

повествования, описания или рассуждения. Составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

- характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать 

взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствамигероев. Сравнивать героев одного 

произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения; 

- находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение), понимать их роль впроизведении; использовать в речи 

выразительные средства языка для передачи своих чувств, мыслей, оценки 

прочитанного; 
- объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей 
и других источников информации; 
- составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 
- применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: выразительно читать 

наизусть и участвовать в драматизации; создавать(и озаглавливать) собственный текст 

на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с изменением 

лица рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать 

произведения самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на предложенную тему; 

- выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической культурой; 

при выборе издания и в процессе чтения опиратьсяна его аппарат (обложку, оглавление, 

аннотацию, предисловие, иллюстрации); 

- составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу; 

- самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёмепредставленного в учебнике 

материала); 
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- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника)либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др. 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

1.2.6.Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты: 

Основными предметными результатами являются формирование иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; 

приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и 

орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с 

общими сведениями о странах изучаемого языка. 

 

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.  

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; 
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 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 

Ученик научится:  

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

смысловыми глаголами в настоящем времени; 
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 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; 
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 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 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). 
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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; 

 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); 
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 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. 

 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: 
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 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:  

 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. 
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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; 

 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); 
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 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 
). Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  
Личностные результаты 
-  Развитие мотивов учебной деятельности и формированиеличностного смысла учения. 
 
-Формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств.  
- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
-  Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат. 
 
Метапредметные результаты 
 
-Овладение способностью принимать и сохранять цели изадачи учебной деятельности, 

искать средства её осуществления. 

-Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачейусловиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Формирование умения использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебныхпрактических задач. 

- Формирование умения использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым при-знакам, установления аналогий и причинно-
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты 
 
- Умение использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, объяснения процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 
- Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и 
оценки, наглядного представления данных и процессов, записивыполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 
- Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями; решать текстовые задачи; действовать в соответствии с алгоритмом и строить 
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями; 
представлять, анализировать и интерпретировать данные.  
- Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

-Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математических задач. 

- Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

Первый год обучения 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика и информатика» 

Личностные  результаты 
У учащихся  будут сформированы:  
- положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»; 
-  представление о причинах успеха в учёбе; 
-  общее представление о моральных нормах поведения; 
- осознание сути новой социальной роли — ученика: про-являть положительное отношение к 
учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя (учебника), активно 
участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать нормы и 
правила школьной жизни, ответственно от-носиться к урокам математики (ежедневно быть 
готовым к уро-ку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради;  

- элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в 

группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;  
- элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный 
этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от 
самого ученика. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
- положительного отношения к школе;  
-  первоначального представления о знании и незнании; 
- понимания значения математики в жизни человека; 
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 
- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности;  
- понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни;  
- бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и др. 
 
Метапредметные  результаты 
РегулятивныеУУД 
Учащийся научится: 
- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
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- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;  
- адекватно воспринимать предложения учителя; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 
- осуществлять  первоначальный  контроль  своего  участия 
в доступных видах познавательной деятельности; 
- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 
коррективы под руководством учителя;  
- составлять план действий для решения несложных учебных задач;  
- выполнять под руководством учителя учебные действия 
в практической и мыслительной форме; 
- осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя 
математическую терминологию. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;  
- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

- выполнять учебные действия в устной и письменнойречи;  
- осуществлять пошаговый контроль своих действийпод руководством учителя;  
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;  
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой (с помощью смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим 
успехам, стремиться к улучшению результата;  
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, формулировать их 

вербально; 

ПознавательныеУУД 
Учащийся научится: 
- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 
необходимой информации при работе с учебником;  

- использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 
-  читать простое схематическое изображение; 
- понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в простейших 
случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2–5 знаков 
или символов, 1–2 операций);  
- на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий;  
- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);  
- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 
несущественные признаки (для изученных математических понятий);  
- под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить 
разбиение объектов на группы по выделенному основанию);  

- под руководством учителя проводить аналогию; 
- понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные);  
- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 
информации (условные обо-значения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  
- строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 
или по рассматриваемому вопросу; 

- осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура.  
Учащийся получит возможность научиться: 
- составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 

отношениях; 
 
- выделять существенные признаки объектов; 
- под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим 

объектам на основе их анализа; 
- понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять 
эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и фор-
мулировать выводы;  
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 



73 

 

 
КоммуникативныеУУД 
Учащийся научится:  
- принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы;  
-  воспринимать различные точки зрения; 
- понимать необходимость вежливого общения с другими людьми;  
- контролировать свои действия в классе; 
- слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;  
- наблюдать за действиями других участников учебной деятельности;  
- формулировать свою точку зрения; 
- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 
проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;  
-  интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, 
не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  
- совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 
Предметные  результаты 
Числа и величины 
Учащийся научится: 
-различать понятия «число» и «цифра»; 
-читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 
-понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 

-сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» 

(«=»); 

-упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком; 
-понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; 
-понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число; 

-различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,практически измерять 

длину. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- практически измерять величины: массу, вместимость.  
Арифметические действия 

Учащийся научится: 
- понимать и использовать знаки, связанные со сложениемвычитанием; 
- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; 

- складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять 

соответствующие случаи вычитания; 
- применять таблицу сложения в пределах 20; 
- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

- вычислять значение числового выражения в одно-два действия на сложение и вычитание 

(без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; 

— применять переместительное свойство сложения; 

— понимать взаимосвязь сложения и вычитания; 

— сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях; 

— выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение; 

— составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании. 
 

Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 

— восстанавливать сюжет по серии рисунков; 

— составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ; 

— изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка; 
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— различать математический рассказ и задачу; 

— выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», 

«меньше на...»; 

— составлять задачу по рисунку, схеме; 

— понимать структуру задачи, взаимосвязь между условиемвопросом; 

— различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, 

нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

— решать задачи в одно действие на сложение и вычитание.  
Учащийся получит возможность научиться: 
— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему 

разные математические рассказы; 
— соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему и, 

обратно, по схеме составлять задачу; 
— составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному 

решению; 
— рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, 

выбирать из них правильные, исправлять неверные.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Учащийся научится:  

— понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 
ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.); 

— распознавать геометрические фигуры: точка, линия, пря-мая, кривая, замкнутая или 
незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; 

— изображать точки, прямые, кривые, отрезки; 
— обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Второй год обучения 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика и информатика» 

Личностные  результаты 

У учащегося будут сформированы: 

— элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; 

— основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний; 

— интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к 

предмету математики; 

— стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

— элементарные умения общения (знание правил общения и их применение); 

— понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

—правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами; 

— понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам, 

учебным моделям и др. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

— потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности; 

— интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики; 

— умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения 

задачи, выполнения групповой работы; 

— уважительного отношение к мнению собеседника; 

— восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, диаграмм, 

математических символов и рассуждений; 

— умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные 

рассуждения; 

— понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе. 

Метапредметные  результаты 

РегулятивныеУУД 

Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 
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учителем в коллективной деятельности; 

— составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

— соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

— сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством учителя 

осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи; 

— выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

— в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— определять цель учебной деятельности с помощью учи-теля и самостоятельно; 

— предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать 

предложения других учеников по её решению; 

— выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

— осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что узнать и 

чему научиться на уроке; 

— подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению 

результата; 

— контролировать ход совместной работы и оказыватьпомощь товарищам в случаях 

затруднений; 

— оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

— оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли трудности 

при выполнении», «Сложное задание». 

ПознавательныеУУД 

Учащийся научится: 

— осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от учителя, взрослых; 

— использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи (схема, таблица, 

рисунок, краткая запись, диаграмма); 

— понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме; 

— кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 

— проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

— выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

— выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при изучении 

нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым вычислительным приёмом и т. д.; 

— проводить аналогию и на её основе строить выводы; 

— проводить классификацию изучаемых объектов; 

— строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— приводить примеры различных объектов или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

— пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); составлять 

простой план; 

— выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках математики. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

— определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания; 

— находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научно-

популярной литературе; 

— понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения по 

аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации вычислений, поиска 

решения нестандартной задачи. 

КоммуникативныеУУД 

Учащийся научится: 

— использовать простые речевые средства для выражения своего мнения; 

— строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

— участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; 

— взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики; 

— принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), 

выполняя различные роли в группе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе решения задачи, 

выполнения групповой работы; 

— корректно формулировать свою точку зрения; 

— строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

— излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых ситуаций; 

— контролировать свои действия в коллективной работе; 

— наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные  результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

— выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 

раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 — это 6 

десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

— выполнять измерение длин предметов в метрах; 

— выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

— применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

— сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

— заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 10 дм); 

— сравнивать  промежутки  времени,  выраженные  в  часах и минутах; 

— использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений 

времени в часах и минутах; 

— использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — 

минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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— устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

— составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и 

записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

— понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

— складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 

таблицы сложения, выполняя записи и строку или в столбик; 

— выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования 

таблицы умножения; 

— устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, 

содержащих действия одной или разных ступеней; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных 

чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 

(в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— вычислять значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без скобок; 

— понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения 

выражений в одно-два действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

— использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

— выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

— выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

— решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх 

арифметических действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

— выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

— составлять задачу, обратную данной; 

— составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме,числовому выражению; 

— выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для 

задач в одно-два действия); 

— проверять правильность решения задачи и исправлятьошибки; 

— сравнивать и проверять правильность предложенныхрешений или ответов задачи (для 

задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, 

ломаная,прямоугольник, квадрат); 

— обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, угол, 

ломаная, многоугольник; 

— чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

— чертить  на  клетчатой  бумаге  квадрат  и  прямоугольник и заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и 
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фигурами; 

— распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и 

т. д.; 

— находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— находить длину ломаной; 

— находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

— применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 

м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; 

периметра многоугольника; 

— оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

— читать несложные готовые таблицы; 

— заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

— составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

— понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если…, то…», 

«верно/неверно, что...»; 

— составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным; 

— находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

Третий год обучения 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика и информатика» 

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

— понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять 

красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 

— правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

— осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках 

математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности 

математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместногорешения учебной познавательной 

задачи; 
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— умения выслушивать разные мнения и принимать решение; 

— умения распределять работу между членами группы,совместно оценивать результат 

работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного 

выполнения практико-экспериментальных работ по математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики. 

Метапредметные  результаты 

РегулятивныеУУД 

Учащийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств 

для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных 

заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты 

решения учебной задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

заданий в процессе обучения математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

— самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность; 

— подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, 

какие задания вызвали сложности и т. д.; 

— позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

— оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике 

или учителем. 

ПознавательныеУУД 

Учащийся научится: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в 

справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под руководством 

учителя, используя возможности Интернета; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, 

таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или 

графической форме; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно 

выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и 

выделения у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 
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— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые 

отношения между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные 

объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, геоме-

трическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раз-дела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала; 

— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы 

(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, 

рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для 

рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

КоммуникативныеУУД 

Учащийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 

при изучении математики; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, осознавая 

роль и место результата этой деятельности в общем плане действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с 

разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 

— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной 

проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, опровержения 

ошибочного вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные  результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 
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— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 

3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 

— это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

- читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, 

квадратных метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 

м2); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения  между  ними  

килограмм — грамм;  час — минута;километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в 

плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда 

результат не превышает 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

— письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём  

и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— находить значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки полученного 

результата. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и 

т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом 

сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение 

промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, 

схема, чертёж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой 

бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью 

линейки и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, рёбра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

— располагать модель прямоугольного параллелепипеда впространстве согласно заданному 

описанию; 

— конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 

мм; 

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади: квадратныйсантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 =100 

мм2; 

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

— сравнивать фигуры по площади; 

— находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

— находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых 

задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту 

информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не», 

«если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

Учащийся получит возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической 

работы; 

— рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса, текста, таблицы, задачи; 

— определять масштаб столбчатой диаграммы; 

— строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... 
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или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

— вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

 

Четвёртый год обучения 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика и информатика» 

Личностные 

У учащегося будут сформированы: 

— навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 

основевыделенных критериев её успешности; 

— знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к 

урокам математики; 

— умения организовывать своё рабочее место на уроке; 

— умения адекватно воспринимать требования учителя; 

— интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

– понимание практической ценности математических знаний; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

—понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи, потребность в 

аккуратном оформлении записей, выполнении чертежей, рисунков и схем на уроках 

математики; 

— навыки этики поведения; 

— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

— установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

— адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

— понимания значения математического образования для собственного общекультурного и 

интеллектуального развития и успешной карьеры в будущем; 

— самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в 

познавательной деятельности; 

— эстетических потребностей в изучении математики; 

— уважения к мысли собеседника, принятия ценностей других людей; 

— этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

— готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе в группе, коллективе 

на уроках математики; 

— желания понимать друг друга, понимать позицию другого; 

— умения отстаивать собственную точку зрения; 

— самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в 

познавательной деятельности. 

Метапредметные  результаты 

РегулятивныеУУД 

Учащийся научится: 

— принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

её достижения; 

— определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии; 

— планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями или на основе образцов; 

— находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

— различать способы и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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— самостоятельно формулировать учебную задачу: определять её цель, планировать 

алгоритм решения, корректировать работу по ходу решения, оценивать результаты своей 

работы; 

— ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

— самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определённом этапе решения; 

— корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных результатов 

самоконтроля; 

— давать адекватную оценку своим результатам учёбы; 

— оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать их на 

правдоподобность, делать выводы и ставить познавательные цели на будущее; 

— адекватно оценивать результаты своей учёбы; 

— позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении; 

— определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать самооценку. 

ПознавательныеУУД 

Учащийся научится: 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и проектных 

заданий творческого характера с использованием учебной и дополнительной литературы, 

в том числе используя возможности Интернета; 

— использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

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

КоммуникативныеУУД 

Учащийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач 

при изучении математики и других предметов; 

— участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи сучётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

—  читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи),выполняя различные роли в 

группе; 

— отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

— критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Ученик получит возможность научиться: 

— предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

— активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместных действий при организации коллективной работы; 

— чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы; 

— приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения; 

— стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию 

другого человека; 

— предвидеть результаты и последствия коллективных решений; 

— чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи 

согласно общему плану действий, прогнозировать и оценивать результаты своего труда. 
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Предметные  результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками тысяч, сотнями 

тысяч; 

— выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч как прямой, так и обратный; 

— выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой на знание 

нумерации; 

— образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц 

тысяч, сотен, десятков и единиц; 

— сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих чисел при 

счёте; 

— читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра в 

их записи, сколько единиц каждого класса в числе; 

— упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с указанным 

порядком; 

— моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть и 

обозначать дробью доли предмета, разделённого на равные части; 

— устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

— активно работать в паре или группе при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, 

тонну; 

— применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 1000 г, 1 ц 

= 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг; 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; год — месяц — не-деля — сутки — час — минута, минута — секунда; километр 

— метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать названные вели-чины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

— читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять термины: 

дробь, числитель, знаменатель; 

— сравнивать доли предмета. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

— использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти 

операции, свойства изученных действий; 

— выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 

и единицей); 

— вычислять значение числового выражения, содержащего два-три арифметических 

действия, со скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

– использовать свойства арифметических действий для рационализации вычислений; 
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– прогнозировать результаты вычислений; 

– оценивать результаты арифметических действий разными способами. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся 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; 

— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

— решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела (скорость, 

время, расстояние), работы (производительность труда, время, объём работы); 

— решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью арифметическим 

способом (в одно-два действия); 

— оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

— составлять задачу по её краткой записи, таблице,чертежу, схеме, диаграмме и т. д.; 

— преобразовывать данную задачу в новую посредствомизменения вопроса, данного в 

условии задачи, дополнения условия и т. д.; 

— решать задачи в 4—5 действий; 

— решать текстовые задачи на нахождение дроби отчисла и числа по его дроби; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Учащийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их элементы (центр, 

радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур; 

— классифицировать углы на острые, прямые и тупые; 

— использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже; 

— выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

— использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

— распознавать шар, цилиндр, конус; 

— конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать свойства 

цилиндра, конуса; 

— находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической или 

конической формы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– копировать и преобразовывать изображение прямо-угольного параллелепипеда 

(пирамиды) на клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие элементы; 

– располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному описанию; 

– конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке; 

– исследовать свойства цилиндра, конуса. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

— применять единицу измерения длины — миллиметр и со-отношения: 1 м = 1000 мм; 10 мм 

= 1 см, 1 000 000 мм = 1 км; 

— применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), квадратный 

километр (км2), ар (а), гектар (га) и соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 100 м2 = 1 а, 10 000 м2 = 

1 га, 1 км2 = 100 га; 

— оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

— находить периметр и площадь плоской ступенчатойфигуры по указанным на чертеже 
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размерам; 

— решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади комнаты, 

квартиры, класса и т. д. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

— читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

— понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («...и...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»). 

Учащийся получит возможность научиться: 

— сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или диаграммы; 

— понимать и строить простейшие умозаключения с использованием кванторных слов 

(«все», «любые», «каждый», «некоторые», «найдётся») и логических связок: («для того 

чтобы ..., нужно...», «когда…, то…»); 

— правильно употреблять в речи модальность («можно»,«нужно»); 

— составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения 

действий); 

— собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или практико-

экспериментальной работы, таблиц и диаграмм; 

— объяснять, сравнивать и обобщать данные практико-экспериментальной работы, 

высказывать предположения и делать выводы). 

 

 

1.2.8.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 

выбранным 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 
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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;  

– 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: 
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– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
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общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

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

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

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

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– 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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1.2.9. Окружающий мир 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 
Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  
1.Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  
2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов.   
4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире.  
5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.  
6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.  
7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  
10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  
Метапредметные результаты  
1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления.  
2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  
4.Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  
5.Активное использование речевых средств и средств информационных  
и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 
формах.  
7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  
8.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  
9.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
10.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.  
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Предметные результаты  
1.Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы.  
2.Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,  

природе нашей страны, её современной жизни.  
3.Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  
4.Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  
5.Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в природе. 

Первый год обучения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета окружающий мир 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 
— первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 
определённому этносу; 

— умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 
отношении своей Родины; 

— ценностные представления о своей семье и своей малой родине; общее и первичное 
представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины 
России как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных 
народов); 

— эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной 
символики России; 
— целостный взгляд на окружающий мир через последовательное практическое 
знакомство с формулой «окружающий мир — это природа, культура и люди», раскрытой в 
последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, город (село), страна); 

— представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов 
России; 

— представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи людей в 
разных социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), стране); 

— положительное отношение к школе, учебной деятельности; 
— представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира — ежедневно быть готовым к уроку), 
готовность бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради 
и пр.; 

— первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 
отношение к природе и окружающему миру в целом; 

— эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, произведений 
устного народного творчества, традиционного костюма и пр.; 

— этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 
учащихся при выполнении совместных заданий; 

— этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 
— 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; 

— освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

— установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение правил 
безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и на школьных занятиях, 
соблюдение распорядка дня. 
Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся 
— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 
— выделять из темы урока известные знания и умения; 
— планировать своё небольшое по объёму 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); 
— фиксировать в конце урока удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 
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успехам / неуспехам; 
— оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»; 
— сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске. 
Познавательные УУД 
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, учебных пособий и пр.; 

— понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 
— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 
— анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 
— проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
— устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 
— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.; 
— располагать культурные события и явления на шкале относительного времени «раньше 

— теперь». 
Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 
- включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

— формулировать ответы на вопросы; 
— слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
-договариваться и приходить к общему решению; 
-излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
-интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
-признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
-употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
-понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 
паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 
-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм); 
-готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 
теме проекта. 
Предметные результаты. 

Обучающиеся научатся: 
-различать природу и культуру; 
-различать живую и неживую природу; 
-отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в окружающем 
мире; 
-различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 
-соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего мира, 
характера, настроения; 
-называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются природа, 
культура и люди; 
-распознавать и называть комнатные растения; 
-ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 
-различать деревья, кустарники, травянистые растения; 
-устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности 
человека; 
-называть наиболее распространённые растения своей местности; 
-различать культурные и дикорастущие растения; 
-различать лиственные и хвойные деревья; 
-называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 
-называть фрукты, овощи, ягоды; 
-отличать животных от растений; 
-распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок; 
-перечислять группы животных и их существенные признаки; 
-различать домашних и диких животных; 
-приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги своего 
региона; 
-называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных местах и 
современных заповедниках; 
-приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края; 
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-ухаживать за домашними животными — собаками, кошками; 
-называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 
-правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме; 
-определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 
-правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его 
историческом прошлом; 
-определять ближайшие родственные связи в семье; 
-работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 
-находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов своего края; 
-перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них 
качествами и способностями человека; 
-определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как 
наставника в жизни; 
-понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских учреждений, как 
библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного предмета для расширения 
знаний об окружающем мире; 
-узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 
представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, 
традиционными для культуры России; 
-определять достопримечательности Москвы и своего региона; 
-определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края; 
-находить место России на земном шаре. 

Второй год обучения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 
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 Фе-
дерации — русского языка; 
-умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 
отношении своей Родины; 
-доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 
конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 
обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме праздников 
общегражданского календаря; 
-целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле 
сезонов; 
-представление о разнообразии календарных традиций народов России и о гармоничном 
единстве жизни человека и природы в течение года; 
-представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 
народов России, выступающей в разнообразных культурных формах сезонного труда и 
праздничных обычаев людей в течение года; 
-представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного 
времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение года; 
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 
«Окружающий мир», к школе; 
-представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил школьной 
жизни, в том числе организации и подготовки общих праздничных событий в течение года); 
-познавательные мотивы учебной деятельности; 
-представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного 
отношения к растениям, животным, окружающим людям в меняющихся природных и соци-
альных условиях жизни в течение года; 
-эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных 
средств русского (и родного) языка, созерцания звёздного неба, изменений в природе в 
разные времена года; 
-этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 
взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий; 
- представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики; 
- этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах народов 
России, с традициями отношения к природным объектам (например, берёзе и пр.) в культуре 
разных народов России; 
- потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил 
поведения на уроке; 
- выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, в том числе в процессе освоения сезонных игр народов России, 
стремление прислушиваться к мнению одноклассников, в том числе при обсуждении 
вопросов организации и проведения календарных праздников по традициям народов своего 
края; 
- установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил здорового 
образа жизни в разные времена года, в том числе с опорой на лучшие сезонные традиции 
здорового образа жизни народов своего края. 
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Метапредметные результаты 
РегулятивныеУУД 
Обучающийся научится: 
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
- сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 
выполнении задания по просьбе учителя); 
- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы); 
- планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
- фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 
успехам / неуспехам; 
- оценивать правильность выполнения заданий, используя шкалы оценивания, предложенные 
учителем; 
- соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
- контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 
совместной деятельности. 
ПознавательныеУУД 
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 различные явления природы (смена дня и ночи, смена времён года). 
КоммуникативныеУУД 

Обучающийся научится: 
- включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 
- формулировать ответы на вопросы; 
- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
- договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 
- высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 
соответствии с возрастными нормами); 
- поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 
- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
- употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
- понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 
при выполнении заданий; 
- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм); 
- готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
- составлять небольшие рассказы на заданную тему. 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
- называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится 
город (село) и школа, где учатся дети; 
- называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 
- определять стороны горизонта; 
- находить на глобусе океаны и материки; 
- перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять количество 
дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность; 
- перечислять времена года в правильной последовательности; 
- измерять температуру; 
- кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 
российского календаря, представленных в учебнике; 
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- находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности жизни 
людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев; 
- называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в неживой 
природе; 
- узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России; 
- перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду 
осенью, весной; 
- отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 
- определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 
- различать перелётных и зимующих птиц; 
- приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 
- соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний периоды; 
- перечислять правила охраны природы в разные времена года; 
- определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25 
декабря); 
- находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную звезду; 
- называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части используют для 
лечения; 
- характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего 

края; 

- называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (таяние 

снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

- находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе. 

Третий год обучения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 
- овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 
- проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 
отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО; 
- представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 
материальной и духовной культуры традиционного Дома; 
- доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 
конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 
Списка Всемирных духовных сокровищ; 
- целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 
рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом как мир; 
- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 
народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах се-
мейных традиций; 
- представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 
поколения к младшему (традиции в семье); 
- внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного 
ученика; 
- мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 
- интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 
- готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 
окружающим людям; 
- личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 
необходимых для будущего России; 
- эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 
народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными сокро-
вищами; 
- понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами 
семейной жизни; 
- представление об этических нормах через формулирование правил экологической и 
семейной этики; 
- представление об этических нормах через формулирование правил нравственного общения 
людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным наследием; 
- потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 
- соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение  
к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников в ходе проектной и внеурочной деятельности; 
- установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 
помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе использование лучших семейных 
традиций здорового образа жизни народов своего края. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
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Обучающийся научится: 
- понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 
- сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 
работы на различных этапах урока); 
- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы, приводить примеры); 
- планировать свои действия в течение урока; 
- фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к 
своим успехам / неуспехам; 
- оценивать правильность выполнения заданий, используя критерии, заданные учителем; 
- соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
- контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
ПознавательныеУУД 

Обучающийся научится: 
-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 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, 
пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 
- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
- сравнивать объекты по различным признакам; 
- осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 
с возрастными нормами; 
- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 
знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 
- моделировать различные ситуации и явления природы. 
КоммуникативныеУУД 
Обучающийся научится: 
- включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками проблем и 
вопросов; 
- формулировать ответы на вопросы; 
- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
- проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 
общении; 
- признавать свои ошибки, озвучивать их; 
- употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту»; 
- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 
заданий; 
- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм); 
-готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
- составлять рассказ на заданную тему; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 
Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
- характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 
объектов, измерение, моделирование); 
- определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 
- работать с планом местности и его видами, с масштабом; 
- ориентироваться относительно сторон света; 
- показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 
силуэтам; 
- перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 
физической картой; 
- перечислять правила ответственного туризма; 



98 

 

- перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 
- определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», полиции, пожарной части; 
- приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 
вещества; 
- характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 
- характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 
- показывать на карте водные объекты; 
- характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 
- характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 
- характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 
образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 
- приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
лиственные и цветковые растения; 
- перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 
паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 
необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль животных в 
жизни человека; 
- различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, 
хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 
- характеризовать природные сообщества на примере леса; 
- характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 
- характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное 
сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, 
ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 
- определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 
- перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 
незнакомыми людьми; 
- определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного 
угла в старинном доме (с учётом разных культурных традиций); 
- перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 
ситуациях; 
- определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 
- определять значение своего имени; 
- характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 
- характеризовать основные правила гигиены; 
- характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 
мире; 
- оказывать себе и другим людям первую помощь; 
- перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 
традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в 
семье; 
- определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную 
смету расходов на эти потребности; 
- толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 
- узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца; 
- определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 
- определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 
показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 
- характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 
перечисленных зарубежных городов и стран, узнавать их на фотографиях; 
- составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 
свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

Четвертый год обучения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я»  
как гражданина России, ответственного за сохранение её природного и  
культурного наследия; 
- умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 
государственном устройстве Российской Федерации; 
- проявление чувства сопричастности к отечественной истории через историюсвоей семьи и 
гордости за свою Родину, общество посредством знакомства с вкладом соотечественников в 
развитие страны; осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа 
российской гражданственности «Единство в многообразии», понимание себя наследником 
ценностей многонационального общества; 
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве природы, народов, 
культур и религий; 
- представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества; 
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уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 
взаимной связи, преемственности, постоянном развитии при сохранении устойчивых 
культурных особенностей; 
- навыки адаптации в мире через осознание образа исторического времени как единства 
прошлого, настоящего и будущего; 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, осознания 
и принятия образца прилежного ученика; 
- мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 
- понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности; 
- способность действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы); 
- интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 
- осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 
соответствии с нормами и правилами школьной жизни); 
- готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, 
природе, окружающим людям; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 
и окружающих людей; 
- личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 
будущее России; 
- представление о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и умение 
оформлять их в этическое суждение о поступке; 
- знание основных моральных норм и действие в соответствии с моральными нормами; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой в исторической перспективе; 
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
- понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с отечественными 
святынями и художественными образами отечественной и мировой литературы и живописи; 
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 
поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 
- гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми; 
- установка на здоровый образ жизни с опорой на отечественную традицию понимания 
триединства здоровья физического, психического и духовно-нравственного. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 
- понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 
- сохранять учебную задачу в течение всего урока; 
- ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме; 
- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 
- планировать свои действия; 
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 
работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 
- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 
своей деятельности. 
ПознавательныеУУД 
Обучающийся научится: 
- понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 
передачи информации; 
- осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 
- выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 
(художественных и познавательных); 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 
учебных задач; 
- понимать содержание параграфа, 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; 
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- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 
и связях; 
- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 
с возрастными нормами; 
- проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 
оформлении Календаря памятных дат, итогов проектных работ и пр.; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
- владеть общим приёмом решения учебных задач. 
Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 
- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 
вопросы; 
- формулировать ответы на вопросы; 
- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
- формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 
- аргументировать свою позицию; 
- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и ориентироваться 
на позицию партнёра в общении; 
- признавать свои ошибки, озвучивать их; 
- употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 
заданий; 
- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 
возрастных особенностей, норм); 
- готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 
- составлять рассказ на заданную тему; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 
участников; 
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 
нет; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
- достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 
партнёру. 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 
- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион, его 
главный город; 
- называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ (общее 
историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык, общий 
труд на благо Отечества); 
- приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её 
Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в пределах 
нескольких статей Главы2); 
- приводить конкретные примеры прав ребёнка; 
- называть элементы государственного устройства России как независимой демократической 
республики и высшую силу власти в ней — многонациональный народ; 
- называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы государственной 
власти; 
- перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп (республики, 
автономные области, области, автономные округа, края, города федерального назначения); 
наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное природное и культурное наследие; 
выдающиеся граждане; 
- показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение географических 
объектов, заданных в учебниках; 
- показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 
- характеризовать растительный и животный мир основных природных зон России, а также 
особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях; 
- знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране природы; 
- приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края; 
- соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное событие 
произошло; 
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- располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»; 
- отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и легендах; 
- показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных племён 
(славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными сведениями; 
- определять по карте местоположение древнейших русских городов; 
- называть дату (век) Крещения Руси; 
- характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии Рюриковичей, 
их значение в развитии древнерусской государственности (княгини Ольги, князей Владимира 
Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея 
Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра Невского, Ивана III, Ивана Грозного как 
первого царя Московской Руси); 
- называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте; 
- называть дату (век) Куликовской битвы; 
- называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской истории 
(книгопечатание, исследование земель и строительство новых городов на востоке России, 
преодоление последствий Смутного времени); 
- показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования народного 
ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина; 
- перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей династии 
Романовых и в эпоху Петра I; 
- приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское время (М. 
В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков); 
- называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. (Бородинская битва, 
пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам); 
- называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и героями 
Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своём крае); 
- характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае); 
- характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, изобразительного 
искусства и литературы России в XIX в.; называть имена выдающихся отечественных 
музыкантов, художников, писателей; перечислять названия важнейших российских театров и 
художественных (галерей) музеев, рассказывать о них (по выбору); 
- называть основные исторические события начала XXв., в том числе на примерах памяти об 
этих событиях в своём крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот 1917 г., 
Гражданская война); 
- характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР до 
Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае; 
- называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (начало войны, 
блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, День Победы); 
- характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг.; 
- называть реликвии Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. (в том числе своей 
семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа; 
- характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в послевоенные 
годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства; 
- характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50-70-е гг. XX в. 
(наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт); 
- характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XXв. и первое десятилетие XXIв.; 
- называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей 
страны и для других стран мира; 
- приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших 
человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах 
деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе). 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 
 

 

Программа направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 3) 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

 6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль  

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  
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4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

Первый год обучения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Искусство(изобразительное 

искусство)» 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с произведениями И.И. 

Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.); 

- основа для восприятия художественного произведения, определение его основного 

настроения; 

- эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и животного мира, 

отраженных в рисунке, картине; 

-первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

- положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к отдельным 

видам художественно-творческой деятельности; 

- чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством; 

- интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе детских 

образов, автопортретов известных художников; 

- основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия 

художественные произведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

- понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

«Изобразительное искусство» через освоение роли автора 

своих художественных работ; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- уважения к чувствам и настроениям другого человека, представлениям о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям; 

- мотивации к коллективной творческой работе; 

- представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 

- личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, 

о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу; 

- оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей художественно-

творческой деятельности; 

- понимать выделенные учителем ориентиры 

- адекватно воспринимать предложения учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенный в учебнике; 

- на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения; 

- осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности; 

- воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей. 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 
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- ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном 

материале учебника, осуществлять поиск нужной информации 

в справочном материале; 

- использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы; 

- понимать содержание художественных произведений; 

- читать простое схематическое изображение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам художественной 

выразительности; 

- делать несложные выводы; 

- строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах изобразительного 

искусства; 

- соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение». 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- допускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного 

искусства; 

- участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций картин и 

фотоматериалов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других людей о 

нем; 

- обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 

живописи; 

- следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды 

Обучающийся научится: 

- эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и репродукции 

картин, сравнивать их, находить сходство и различие, 

воспринимать и выражать свое отношение к шедеврам русского и мирового искусства; 

- группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру, 

эмоциональному состоянию; 

- владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для своего 

возраста; 

- осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена украшали 

жизнь человека; 

- - называть ведущие художественные музеи России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

- принимать условность и субъективность художественного образа; 

- сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусства, и объяснять разницу; 

-выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства. 

Азбука искусства. Как говорит искусство 

Обучающийся научится: 

- владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, дизайна; 

- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, живопись); 

- применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений 

природы; 

- использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и живописи; 
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- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать образы 

явлений в природе. 

- использовать простые формы для создания выразительных образов человека в скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного; 

- выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 

- овладевать на практике основами цветоведения; 

- использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании 

детского портрета; 

- использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм предметов в 

целостный художественный образ. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Обучающийся научится: 

- выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, явлений; 

- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения; 

- передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы; 

- видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

Второй год обучения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Искусство (изобразительное 

искусство)» 

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование эстетических  потребностей, ценностей и чувств; 

- 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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Учиться совместно с учителем видеть 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.  
- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 
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- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

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

таблица, схема, и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

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

точку зрения. 

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

решении проблемы (задачи) 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты: 

- знать некоторые жанры (пейзаж, натюрморт, портрет) и виды (живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 

- знать известные центры народных художественных ремесел России (Филимоновская 

игрушка, Полохов-Майдан, Гжель, Хохлома, Каргополь); 

- знать ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея, Эрмитаж); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно 

– прикладного искусства); 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах: 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельной 

творческой деятельности; обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

Третий год обучения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Искусство (изобразительное 

искусство)» 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства различного 

образного содержания; 

- представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины, 

представление о ее богатой истории, о культурном наследии России; 

- чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с 

творчеством А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, а также знакомство с городом 

музеев Санкт-Петербургом; 

- положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к занятиям во 

внеурочной деятельности, понимание значения 

изобразительного искусства в собственной жизни; 

- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными произведениями 

разных эпох, стилей и жанров; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость, 

первоначальная готовность к диалогу, творческому 

сотрудничеству; 

- представление о добре и зле, должном и недопустимом; 
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- первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества; 

- представление о содержательном досуге. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач; 

- эмоционально-ценностного отношения к разнообразным явлениям действительности, 

отраженным в изобразительном искусстве; 

- мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и взаимоподдержки; 

- осознания нравственного содержания художественных произведений и проекции этого 

содержания в собственных поступках; 

- трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положительной самооценки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным замыслом 

работы, различая способ и результат собственных действий; 

- выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 

- эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве; 

- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек); 

- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах коллективной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы с учетом характера сделанных ошибок; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной (художественной) 

задачи; 

- выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в дополнительных 

источниках; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и 

символы для решения учебных (художественных) задач; 

- воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально 

представленным материалом; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или 

иного художника; 

- представлять информацию в виде небольшого сообщения; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 

- выбирать способы решения художественной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно расширять свои представления о живописи; 

- соотносить различные произведения по настроению и форме; 

- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства; 

- обобщать учебный материал; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

- устанавливать аналогии; 

- работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной; 
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- сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- выражать свое мнение о произведении живописи; 

- принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 

- проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ; 

- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного 

выполнения; 

- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

- стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей человека, 

в общении; 

- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы; 

- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

- формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 

регуляции своего действия. 

- проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и видыхудожественной деятельности 

Обучающийся научится: 

- расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер и 

эмоциональное состояние средствами художественного языка; 

- расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, искусство в театре, дома, 

на улице; 

- высказывать суждение о художественных произведениях. 

Четвертый год обучения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Искусство (изобразительное 

искусство) 

Личностнымирезультатами обучающихся являются:  
- в ценностно-эстетической сфере –эмоционально-ценностное отношение кокружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и 

чужих поступков, явлений, окружающей жизни;  
- в познавательной (когнитивной) сфере –способность к художественномупознанию мира; 
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 
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деятельности;  
- в трудовой сфере –навыки использования различных художественныхматериалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей и их украшения. 

Метапредметнымирезультатами обучающихся являются: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональнуюоценку 

деятельности класса на уроке. 

- Умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- Формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний:отличать новое от уже известного спомощью 
учителя.  
- Делать предварительный отбор источников информации:ориентироваться вучебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре).  
- Добывать новые знания:находить ответы на вопросы,используя учебник,свойжизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию:делать выводы в результатесовместной работы 
всего класса.  
- Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства(поизобразительным 
средствам, жанрам и т.д.).  
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданныхалгоритмов 
самостоятельно выполнять творческие задания.  
- Рационально строить самостоятельную творческую деятельность,организовывать место 
занятий.  
- Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений,к достижению 
болееоригинальных творческих результатов.  
Коммуникативные УУД:  
- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 
собеседника;  
- Оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого 
рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

- Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием; 

Предметными результатами обучающихся являются:  
- в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России 

и художественных музеях своего региона;  
- в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, 
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человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов;  
- в коммуникативной сфере –способность высказывать суждения охудожественных 
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности;  
- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 
 

 

1.2.11. Музыка 

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.  

 

 

Первый год обучения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Искусство (музыка)» 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 
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участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре других народов;  

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

-приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

-  формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Второй год обучения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Искусство (музыка)» 

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

- умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса; 

- уважительное отношение к культуре других народов;  

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
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музыкально-эстетической деятельности; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

Предметные результаты: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Третий год обучения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Искусство (музыка)» 

Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

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

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
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– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

 

 

 

Четвертый год обучения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Искусство (музыка)» 
Личностные результаты: 

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

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

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

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы 

и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
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Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

1.2.12. Технология 
 

Программа направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных  результатов  

Личностные результаты 
 1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
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России.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии при" роды, народов, культур и религий. 

 3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и на" ходить выходы из спорных ситуаций.  

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково - символических средств, представления информации для создания 

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

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио, видео и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно преобразующей деятельности человека.  

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение техно" логическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

 4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно" конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно - познавательных и 
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проектных художественно" конструкторских задач. 

Первый год обучения  
                    Планируемые  результаты  освоения учебного  предмета  « Технология»  

Личностными результатами является формирование следующих умений  

- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья».  

- уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие;  

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей;  

- положительное отношение к занятиям предметно-практической деятельностью;  

- представление о причинах успеха в предметно-практической деятельности;  

- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной деятельностью;  

- проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности;  

- представление о ценности природного мира для практической деятельности человека;  

- формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

   школе;  

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

- формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых 

ситуаций;  

- знать основные моральные нормы поведения;  

- знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места;  

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметными результатами является формирование   

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя.  

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;  

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя.  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

- использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.  

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;  

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы;  

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.  

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.  

- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков,  подробно 
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пересказывать прочитанное или прослушанное;  

- определять тему;  

- 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;  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

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

- анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;  

- устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку.   

Коммуникативные УУД: 
- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях;  

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу;  

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить;  

- слушать и понимать речь других;  

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;  

- понимать важность коллективной работы;  

- контролировать свои действия при совместной работе;  

- допускать существование различных точек зрения;  

- договариваться с партнерами и приходить к общему решению.   

Предметные результаты 

Учащиеся научатся:  

- уважительно относиться к труду людей;  

- называть некоторые профессии людей своего региона  

- об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о разделении труда, его 

качестве, ритмичности.  

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей); свойства 

материалов, из которых можно лепить, плести, сделать аппликацию, мозаику, оригами на 

уровне общего представления;  

- названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с ними.  

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;  

- виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты;  -разные приемы 

разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания.  

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, ниток, переплетения.  

- различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки.  

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы 

ими;  

- что такое деталь (составная часть изделия);  

- по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей окружающего мира; 

типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», «Строитель» и др.;  

- виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); последовательность сборки 

технических устройств;  

 -какое соединение деталей называют неподвижным;  

- части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными растениями;  -о семенном 

размножении растений (общее представление);  

- о массовых профессиях (общие сведения);  

- по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и гигиены при работе 

инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером);  

- знать средствами связи, правила дорожного движения;  
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- организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и поддерживать 

порядок во время работы;  

- под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; последовательности 

его изготовления и осуществлять контроль результата практической работы по шаблону, 

образцу изделия, рисунку;  

- работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде рисунков, инструктажа.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

- Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий);  

- осуществлять контроль качества работы друг друга;  

- соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе.  

-по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; размечать по шаблону с 

опорой на образец изделия и его рисунок;  

- резать ножницами;  

- соединять детали клеем, нитками;  

- эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их вариантами, проявлять 

элементы творчества;  

- использовать для сушки готового изделия пресс;  

- ухаживать за комнатными растениями;  

- проращивать крупные семена растений;  

- по элементам техники: подбирать детали для работы;  

- собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; проверять модель в 

действии.  

- по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и одежды),  

- под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве;  

- осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых изделий.  

- названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, 

булавки), правила работы с ними;  

- вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по прямой линии.  

- пришивать пуговицу с двумя отверстиями.  

- лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, скатывать жгутики, шар, 

примазывать одну часть к другой; способы: сплющивание, вытягивание, скручивание, 

вдавливание);  

- вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, овала, вырезать 

симметрично.  

- складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования.  

- плести в три пряди из различных материалов.  

- определять инструменты и приспособления необходимые для работы.  

- самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность 

выбора материалов и способов выполнения задания.  

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей (мелких и разных по размеру),  

- словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления поделки (делать 

простейшие обобщения);  

 -осваивать технологию моделирования.  

 -использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и клеем.  

 -развивать способность ориентироваться в информации разного вида, техническое и 

логическое мышление;  

 -называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышка); 

находить информацию в Интернете с помощью взрослого.  
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 -анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при выполнении 

изделий.  

 -исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и 

свойства (цвет, фактура, форма и др.).  

 -осваивать правила сбора и хранения природных материалов;  

 -использовать пресс для сушки изделий.  

 -под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во 

время работы, правильно работать ручными инструментами;  

- безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты (ножницы, иглы);  

- выполнять правила культурного поведения в общественных местах;  

- создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу;  

- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы;  

- работать с текстом и изображением, представленным на компьютере;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Второй год  обучения  

                    Планируемые  результаты  освоения учебного  предмета  « Технология»  
Личностные результаты:  
Создание условий для формирования следующих умений: 
- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 
трудовой деятельности человека-мастера;  
- Ценностное отношение к труду; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;  
- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные 

результаты:Регулятивные УУД 
- определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке,  
-учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 
анализа предлагаемых заданий, образцов изделий);  
-учиться планировать практическую деятельность на уроке;  
-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия(упражнения)длявыявления 
оптимального решения проблемы (задачи);  
-учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы 
выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 
учебнике);  
-работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 
формы, чертежных инструментов);  
-определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

- учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

- находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

- с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
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Коммуникативные УУД 

- уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты:  
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии. 
- Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 
обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

К концу второго класса  обучающиеся должны знать: 

 виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, 

тонкая веревочка); 

  о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе. 

 Новые термины, встречающиеся на уроках (коллаж). 

 Свойства новых материалов ( тесто).  

 Новые свойства уже встречавшихся материалов.  

 Новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, 

линейки, на глаз, на просвет. 

 Новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги. 

 Новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения.  

 Приемы комбинирования в одном изделии различных материалов. 

знать область применения и назначения, таких технических устройств, как компьютер, 

основные источники информации, назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

К  концу второго класса  учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы, экономно 

и рационально размечать несколько деталей; 

  с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), 

тонкой веревочки.  

 Лепить способом вытягивания из целого куска. 

 Вырезать из бумаги детали криволинейного контура. 

 Вырезать из бумаги полоски на глаз. 

 Обрывать бумажные детали по намеченному контуру. 

 Плести разными способами из различных материалов. 

 Вышивать приемом "вперед иголку" по криволинейному контуру. 

 Самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, 

рисунка.  

 Самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется 

возможность выбора материалов и способов выполнения задания. 
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  Самостоятельно планировать последовательность выполнения действий по образцу. 

 Контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 

 Создавать художественные и технические образы по собственному замыслу при 

использовании различных материалов, в том числе "бросовых", и разных способов 

соединения. 

 Владеть простейшими видами народных ремесел;  

Получать необходимую информацию, используя такие технические устройства, как  

компьютер 

Третий год  обучения  

                    Планируемые  результаты  освоения учебного  предмета  « Технология»  

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

профессиональной деятельности человека; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника, с учетом собственных интересов; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 основные критерии оценивания собственной деятельности, деятельности других 

учеников как самостоятельно, так и при помощи ответов на «вопросы юного технолога»; 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности; 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

 ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; 

 способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям ее 

успешность или неуспешность и способы ее корректировки; 

 представления о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребности в творческой деятельности; 

 способности учитывать при выполнении изделия интересы, склонности и способности 

других учеников. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 следовать определенным правилам при выполнении изделия; 

 дополнять слайдовый и / или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / или 

самостоятельно; 
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 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

 проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определенной ролью; 

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и «вопросов юного технолога» под руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 работать над проектом с помощью рубрики « Вопросы юного технолога»: ставить 

цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием; распределять 

роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 

учителя; 

 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия; 

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта; 

 оценивать качества своей работы. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 выделять информацию из текстов, заданную в явной форме; 

 высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника; 

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника; 

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и в 

работе с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения находить 

закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами 

и явлениями под руководством учителя или самостоятельно; 

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т. д.; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учетом конкретных условий; 

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 слушать собеседника, понимать и / или принимать его точку зрения; 

 находить точки соприкосновения различных мнений; 
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 приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») 

при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнера и сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной 

задаче; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства 

ИКТ; 

 договариваться, учитывая интересы партнера и свои личные; 

 задавать вопросы на уточнение и / или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, шилом, канцелярским 

ножом, циркулем, кусачками и др.); 

 поиска необходимой информации в словарях, Интернете, дополнительной литературе; 

 применения простейших навыков самообслуживания 

Предметные 

Общекультурные и обшетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах: на земле, в воздухе, на 

воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея, 

садовник, дворник, и т. д. 

 бережно относиться к предметам окружающего мира; 

 определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе текстового и 

слайдового планов, работы с технологической картой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осмысливать понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

 осмысливать значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 

Технология ручной обработки материалов. 

Учащиеся научатся: 

 узнавать, называть, сравнивать основные материалы, изученные в 3 классе, их 

свойства, происхождение, применение в жизни: 

бумага и картон (знакомство со свойствами различных видов бумаги — толщиной или 

объемной массой, гладкостью, белизной, прозрачностью, сопротивлением разрыву, изломом, 
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продавливанием, раздиранием, прочностью поверхности, влагопрочностью, деформацией 

при намокании, скручиваемостью, впитывающей способностью; умение выбирать 

необходимый вид бумаги для выполнения изделия); 

текстильные и волокнистые материалы (знакомство со структурой и составом тканей, 

способами производства тканей — ткачеством, гобеленом; производством и видами волокон 

- натуральных, синтетических); 

природные материалы (умение сравнивать свойства природных материалов при 

изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др.; знакомство с новым природным 

материалом — соломкой, ее свойствами и особенностями использования в декоративно-

прикладном искусстве: знакомство с новым материалом — пробкой, ее свойствами и 

особенностями использования); 

пластичные материалы (систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; выбор 

материала в зависимости от назначения изделия; наблюдение за использованием пластичных 

материалов в жизнедеятельности человека); 

конструктор (умение сравнивать свойства металлического и пластмассового 

конструкторов); 

метам (знакомство с новым материалом — проволокой.ее свойствами); 

бисер (знакомство с новым материалом — бисером, видами бисера, свойствами и способами 

его использования, видами изделий из бисера; знакомство с новым материалом — леской, ее 

свойствами, особенностями, использованием при изготовлении изделий из бисера); 

продукты питания (знакомство с понятием «продукты питания», с видами продуктов; 

знакомство с понятиями «рецепт», «ингредиенты», «мерка»); 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

 выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона; 

 выполнять разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

 заполнять простейшую техническую документацию - «Технологическую карту»; 

 выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств: 

бумага и картон (выполнение приемов работы с калькой, копировальной и 

металлизированной бумагой; выполнение различных видов орнамента — геометрического, 

растительного, зооморфного, комбинированного); выбор или замена вида бумаги в 

зависимости от выполняемого изделия под руководством учителя; выполнение изделия при 

помощи технологии папье- маше; осваивание технологии создания объемных изделий из 

бумаги с использованием особенностей этого материала, создания разных видов оригами; 

выполнение раскроя вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по шаблону; 

освоение элементов переплетных работ (переплет листов в книжный блок); 

ткани и нитки (знакомство с ткацким станком, с технологическим процессом производства 

тканей: прядением, ткачеством, отделкой; видами плетения в ткани: основа, уток; 

конструирование костюмов из ткани; обработка ткани: крахмаление; различение видов 
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ниток, сравнение их свойств, назначения; выбор ниток в зависимости от выполняемых работ 

и назначения; выполнение видов швов: стачных и украшающих, 

ручных и машинных, «через край», «тамбурного шва»; освоение строчек стебельчатых, 

петельных и крестообразных стежков; освоение новых технологических приемов - создания 

мягких игрушек из бросовых материалов, старых перчаток, варежек; производства полотна 

ручным способом: ткачество гобелена; изготовления карнавального костюма; изготовления 

украшений новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; изготовления 

украшений при помощи вышивки и вязаных элементов; вязания воздушных петель крючком; 

знакомство с видом соединения деталей: натягивание нитей); 

природные материалы (применение на практике различных приемов: склеивание, 

соединение; освоение приемов работы с соломкой: выполнение аппликации, умение 

учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; выполнение композиции из 

природных материалов; оформление изделия из природных материалов при помощи 

фломастеров, красок и цветной бумаги); 

пластичные материалы (использование пластичных материалов для соединения деталей; 

освоение нового вида работы с пластичным материалом — тестопластикой); 

конструктор (освоение способов соединения деталей конструктора: подвижное и 

неподвижное); 

метам (освоение способов работы с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание); 

бисер (освоение способов бисероплетения); продукты питания (освоение способов 

приготовления пищи: без термической обработки и с термической обработкой; 

приготовление блюд по рецептам с определением ингредиентов и способа их приготовления; 

использование мерок для определения веса продуктов); 

растения (освоение способов ухода за парковыми растениями). 

Элементы графической грамоты 

Учащиеся научатся: 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

 применять масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

Приемы безопасной работы с инструментами: 

Учащиеся научатся; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

наперстком, ножницами, пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и 

накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: кусачки, острогубцы, 

плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 
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 при сборке изделий использовать приемы: окантовки картоном, крепления кнопками, 

склеивания объемных фигур из разверток, соединения с помощью острогубцев и 

плоскогубцев, скручивания мягкой проволоки, соединения с помощью ниток, клея, скотча; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмысливать возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 осмысливать значение инструментов и приспособлений в практической работе, в 

быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Учащиеся научатся: 

 выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ 

соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

 частично изменять свойства конструкции изделия; 

 выполнять изделие, используя разные материалы; 

 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия, составлять на 

основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере 

Учащиеся научатся: 

 использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите 

проекта; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

умозаключения; 

 выполнять преобразования информации, переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

 самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 

 находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 переводить информацию из одного вида в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 ° использовать возможности сети Интернет по поиску информации. 

Проектная деятельность 
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Учащиеся научатся: 

 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому 

или текстовому плану; 

 определять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя 

и самостоятельно; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и / или 

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической 

карты как одного из средств реализации проекта. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осмысливать понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

 выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия; 

развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества 

Четвертый год  обучения  

                    Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

•  положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве; 

•  ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности человека; 

•  осмысление видов деятельности человека на производстве; 

•  осмысление   понятия   «универсальные   специальности» (слесарь, электрик и т. д.); 

•  осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства; 

•  интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 

мотивация; 

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

•  критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

•  этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание); 

•  интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

•  представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 

профессиях, необходимых на данных производствах; 

•  навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-

познавательных мотивов и умения оценивать результат своей деятельности; 

•  умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 

•  осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 

•  осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по общению и 

взаимодействию; 

•  бережного отношения к окружающей среде; 

•  осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 

проживания; 

•  уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

•  этических чувств (гордость, ответственность, стыд); 

•  осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой деятельности; 
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•  потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов; 

• умения учитывать при выполнении изделия интересы, склонности, способности и 

потребности других учеников. 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения: 

•  применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

•  учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом 

учебном материале; 

•  создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 

•  определять необходимые этапы выполнения проекта; 

•  планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

•  проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

• различать способ и результат действий; 

•  корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; 

•  оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога». 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

•  работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план 

работы в зависимости от условий; 

•  самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции 

изделия; 

•  определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые 

способы решения учебной задачи; 

•  прогнозировать возможные затруднения при определении способа выполнения изделия 

или изменении его конструкции; 

•  определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

процесс выполнения изделия. 

 Познавательные УУД 
У обучающегося будут сформированы умения: 

•  выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

•  использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 

собственного кругозора; 

•  использовать различные знаково-символические средства для представления информации 

и решения учебных и практических задач; 

•  использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работы с 

материалами учебника; 

•  самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

•  самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями; 

•  самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

•  работать с информацией, представленной в различных формах; 

•  обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям; 

•  выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

•  овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

•  осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреж-

дения; 

•  осознанно и произвольно строить сообщение; 

•  строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 

•  создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 



129 

 

•  осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в 

соответствии с конкретными условиями; 

•  находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения: 

•  вести диалог при работе в паре и группе; 

•  находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою 

точку зрения; 

•  строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог 

на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ; 

•  контролировать свои действия и действия партнёра; 

•  принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

•  проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений: 

•  учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач; 

•  соотносить свою позицию с позицией партнёра: 

•  выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, 

обсуждения; 

•  ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей, творческой 

деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий 

России); 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и 

в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель 

лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, 

кондитер, технолог-кондитер, электрик, агроном, овощевод, лоцман, докер, 

швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, 

технический редактор, корректор, художник; 

 называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные 

виды деятельности людей данных профессий; 

 определять основные этапы создания изделий на производстве; 

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность; 

 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда;  

 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, 

заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность: 

 знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроение, 

добыча полезных ископаемых, производство фарфора, обувное, кондитерское, 

швейное, деревообрабатывающее производства, очистка воды, тепличное хозяйство, 

издательское дело; 

 осмыслять или объяснять понятия: производственный процесс, производственный 

цикл; 
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 осмыслять понятие «универсальные профессии»; 

 осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

 узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

 знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

 воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

 выполнять самостоятельно проект. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

- использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от 

поставленной задачи; 

- узнавать и называть свойства материалов (см. таблицу 1); 

- осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями изделия; 

- выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приёмы их обработки; 

- выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий; 

- экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

- выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе 

слайдов; 

- пользоваться при разметке чертёжными инструментами (карандашом, линейкой, 

циркулем), мелом; 

- работать с технической документацией (технологическая карта); 

- выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты; 

- применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, 

резинка, линейка, циркуль) для перенесения чертежа деталей изделия; 

-  самостоятельно чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

-  определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать окружность при 

помощи циркуля; выполнять эскиз и технический рисунок; 

-  применять масштабирование при выполнении чертежа; 

-  читать простейшие чертежи; 

-  анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

- применять приёмы безопасной работы с инструментами: 

-  использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, ножом-косяком (деревообработка), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

-  классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножницы, пилка; 

колющие — шило, иглы; ударные — молоток; монтажные — отвёртка, гаечный ключ; 

разметочные — линейка, циркуль, угольник; 

-  проверять и определять исправность инструментов; 

-  выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

-  использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

-  использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

-  осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой; 

осмыслять понятие «универсальность инструмента»; 

- при сборке изделий использовать приёмы: 

-  крепление выкройки булавками; 

-  теснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки; 

-  соединение с помощью ниток, клея; 

-  склеивание объёмных фигур из развёрток и целого листа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- изготавливать изделия (плоские и объёмные) по чертежу; 

- комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

- осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 
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изделий; 

- осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах (на 

примере производства автомобилей, железнодорожных вагонов, обуви, одежды, фаянсовой 

посуды, кондитерских изделий; создания медалей, изделий из поделочного камня, а также 

издания книг и добычи полезных ископаемых); 

- выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при 

выполнении изделия на уроке; 

- осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту, 

профессиональной деятельности и производственном процессе; 

- оформлять изделия по собственному замыслу; 

- выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; 

выделять детали, форму и способы соединения деталей; 

- изменять свойства конструкции изделия за счёт изменения конструкции деталей и/или 

способа их соединения; 

- выполнять изделие, используя разные материалы и технологии; 

- повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

- составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия; 

- анализировать последовательность операций технологического производственного 

процесса изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения изделия на 

уроке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых 

изделий; 

- создавать изделие по собственному замыслу. 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

- использовать различные способы получения и передачи информации; 

- находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой книги; 

- пользоваться программой MicrosoftWord для написания текста, вставки рисунков; 

- осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе MicrosoftWord; 

- работать с таблицами в программе MicrosoftWord; 

- соблюдать правила работы с компьютером; 

- наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и обобщения; 

- использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

- редактировать тексты под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: создавать простейшие информационные 

объекты: тексты, слайды; 

- создавать макет книги; 

- создавать иллюстрации для книги. 

 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

- анализировать текст учебника и на его основе составлять план выполнения изделия; 

- самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 

- самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

- распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли в 

зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом; 

- проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

- проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как 

одного из средств реализации проекта; 
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- работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять задачи проектной деятельности; 

- распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

- предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта; 

- проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его выполнение; 

- развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; применять на практике 

правила сотрудничества. 
 

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. 

Предметные результаты 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

- умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели;  

- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

- умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность;  
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- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры;  

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека;  

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств;  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство;  

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств;  

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; - применять жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условий.                                                                                 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общегообразования начнут 

понимать значение занятий физической культурой дляукрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности итрудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,уроков 

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

спортом для укрепления здоровья, развития основныхфизических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физическойкультурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укреплениездоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие,гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на ихразвитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физическойкультуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями иподвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 
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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 ифизкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшиесоревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивномзале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) ифизической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие,гибкость) с помощью тестовых 

упражнений; вести систематические наблюдения задинамикой 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 нарушениязрения и осанки, 

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частотепульса (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 иброски мячей разного 

веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разнойфункциональной 

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; 

– 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 



135 

 

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 

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. 
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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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

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 психологопедагогических 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. 

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 возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

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 
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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 знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками 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. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебнопрактических 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 

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, 
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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, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, 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 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, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 
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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 

учебнопознавательных и учебнопрактических 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 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

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

преломляются через специфику предмета, 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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного 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. 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

В портфель достижений 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. 

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: 
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– 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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели  и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов  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 учителяпредметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 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 учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

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

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

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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 

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. 
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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 ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по учебным предметам. Остальные работы подобраны так, 

чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по предметам осуществляется в письменной и в устной форме. 

Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по предметам проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 

Изучив вышеперечисленную литературу, учителями МБОУ  «Октябрьская  

средняя общеобразовательная школа» была разработана следующая система оценки 

достижения планируемых результатов освоения предметов: 

Оценочная шкала в 1 классе 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп 

работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических 

процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС 

НОО оценивается следующими уровнями: 

 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% высокий 

66-89% повышенный 

50-65% средний 

меньше 50% ниже среднего 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 

уровень сформированности устной речи. 
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Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с 

правильной каллиграфией. Допускается 1 негрубый недочёт. 

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

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

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

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

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

Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, 

которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; 

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

рабочей строки; наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения 

наклона. 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо без ошибок. 

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

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

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

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

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

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

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной 

неточности в речи. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки оптимального уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов. 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно 

последовательные ответы ученика, допускает неточности в употреблении слов и построении 

предложений. 

Ниже среднего уровня развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик 

отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить 

правило примерами, излагает материал несвязно. 

При определении уровня развития умений и навыков по литературному чтению 

необходимо учитывать способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание 

прочитанного, владение речевыми навыками и умением работать с текстом, умение работать 

с книгой. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно-слоговой, целыми 

словами способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец учебного 

года), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль 

и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

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

 

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

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

подтверждающие эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 

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

не может понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить 

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

Ниже среднего уровня развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при 
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темпе ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание 

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

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность 

ученика самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и 

прочитывать название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её 

содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации). 

Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать 

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

основных внешних показателей её содержания. 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

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

самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и 

прочитывает название с помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание главным 

образом иллюстрации на обложке и в тексте. 

Ниже среднего уровня уровню развития умения работать с книгой соответствует такая 

деятельность ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в 

книге, не вычленяет, не прочитывает название, не может определить тему. 

 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность 

умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствует умение производить вычисления без ошибок. 

Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

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

Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

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

Ниже среднего уровня уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

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

Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно составить план, решить, 

объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 

Повышенному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

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

грубой и 2-3 негрубых ошибок. 

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при решении задачи сам 

исправляет или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 34 

негрубых ошибок. 

Ниже среднего уровня сформированности умения решать задачи соответствуют 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. 



146 

 

 

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. 
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Критерии оценивания практических работ по искусству (ИЗО) 1 класс 

Критерии оценивания предметных умений 

Высокий уровень 

-  поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна. 

Повышенный уровень 

-  поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок. 

Средний уровень 

-  поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 

Уровень ниже среднего 

-  поставленные задачи не выполнены. 

                                              Оценочные шкалы (2-4 класс) 
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов в соответствии с ФГОС 

НОО оценивается по пятибалльной шкале.  

 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предметам: 

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

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

учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной 

ошибке); логичность и полнота изложения. 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

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. 

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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Критерии оценивания письменных работ по русскому языку (2-4 

классы) 

Диктант 

Оценка "5" - за работу, в которой нет ошибок. 

Оценка "4" - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

Оценка "3" - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

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

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

Учёт ошибок в диктанте: 

•  Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

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

•  Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если 

ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, 

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

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

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

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

ошибка), если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, например, в словах 

деревья, давно, стоят, каждая следующая ошибка выносится как самостоятельная. Такой 

подход позволяет выявить и учесть на следующей ступени обучения индивидуальные 

особенности ученика (например, небольшой словарный запас, неумение подобрать 

проверочное слово, плохая зрительная (моторная, долговременная) память и т. п.). 

Ошибкой считается: 

•  Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

•  Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

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

следующее предложение написано с большой буквы. 

Примечание: 

Исправления, допущенные учеником, не учитываются при подсчете ошибок и не 

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

влияют на оценку выполнения итогового диктанта. 

Грамматическое задание Оценка "5" - без ошибок. 

Оценка "4" - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

Оценка "3" - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Контрольное списывание 

Оценки Допустимое количество ошибок  

 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«5» Нет ошибок. 

Один недочёт 

графического характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

«4» 1 -2 ошибки 1 

исправление 

1 ошибка 1 

исправление 

1 ошибка 1 

исправление 

«3» 

3 ошибки 1 исправление 

2 ошибки 1 

исправление 

2 ошибки 1 

исправление 

«2» 3 ошибки 1 - 2 

исправления 

3 ошибки 1 - 2 

исправления 3 ошибки 1 - 2 

исправления 
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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" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

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

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

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

текст 

Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению: 

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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1.  Правильная постановка логического ударения 

2.  Соблюдение пауз 

3.  Правильный выбор темпа 

4.  Соблюдение нужной интонации 

5.  Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования Оценка "4" 

- не соблюдены 1-2 требования Оценка "3" - допущены ошибки 

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

по трём требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.  Своевременно начинать читать свои слова 

2.  Подбирать правильную интонацию 

3.  Читать безошибочно 

4.  Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то 

требованию Оценка "3" - допущены ошибки по двум 

требованиям Оценка "2" - допущены ошибки по трём 

требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

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

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Критерии оценивания письменных работ по математике (2-4 классы) 

Работа, состоящая из выражений: 

Оценка "5" - без ошибок. 

Оценка "4" -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

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. 
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• Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

• Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

• Не решенная до конца задача или выражение. 

• Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

• Нерациональный прием вычислений. 

• Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

• Неверно сформулированный ответ задачи. 

• Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

• Недоведение до конца преобразований. 

В контрольной работе: 

• задания должны быть одного уровня для всего класса; 

• задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», 

которое предлагается для выполнения всем ученикам и их невыполнение не влияет на 

общую оценку работы; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над 

ошибками; 

• оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные 

исправления; 

• за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

Критерии оценивания по окружающему миру (2-4 классы) 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

Оценка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

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

дополнительной литературы. 

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

материала. 

Оценка "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются 

отдельные нарушения в логике изложения материала. 

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

изложения учебного материала. 

Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 

Ошибки: 

•  неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

существенной; 

•  неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или 

иного явления, процесса; 

•  неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам; 

•  незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

•  неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты. 

Недочёты: 

•  преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

•  неточности в определении назначения прибора, его использование; 

•  неточности при нахождении объектов на карте. 
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Критерии оценивания практических работ по технологии (2-4 классы) 

Оценка "5" 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-  задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "4" 

-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

-  задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

-  в основном правильно выполняются приемы труда; 

-  работа выполнялась самостоятельно; 

-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "3" 

-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей 

технологии изготовления; 

-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-  самостоятельность в работе была низкой; 

-  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка "2" 

-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Критерии оценивания практических работ по искусству (ИЗО) 2-4 

классы 

Устный ответ: 

Оценка ”5” ставится, если ученик: 

-  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; 

-  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. 

- Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

-  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
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решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка ”4” ставится, если ученик: 

-  Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает 

в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

-  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи, использовать научные термины; 

-  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка ”3” ставится, если ученик: 

-  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

-  материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 3- допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

-  отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

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. 
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Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Отметка Критерии отметки 

«5» 

отлично 

ученик может обосновать свои суждения, даёт правильный и полный 

ответ, характеристику содержания музыкального произведения, 

средств, музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

«4» 

хорошо 

ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5»; ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 

«3» 

удовлетво 

рительно 

ответ ученика правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя. 

«2» 

плохо 

ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного 

материала, но отвечает на некоторые наводящие вопросы учителя, 

откликается эмоционально. 

«1» 

очень 

плохо 

ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного 

материала, не отвечает на наводящие вопросы учителя, не 

откликается эмоционально. 

 

В комплексной проверочной работе: по карточкам (знание музыкального словаря), 

кроссворды, блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление 

темы, применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче 

музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком 

(рисунки, поделки и т.д.) за каждый вид работы ставится одна отметка. По окончании 

всех проверочных заданий каждому ученику ставится общая отметка за все выполненные 

или не выполненные задания. 

Критерии оценивания по ОРКСЭ 

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

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. Исключается система 

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 развёрнутом раскрытии понятий, терминов, 

категорий; 

-  ответ учащегося недостаточно аргументирован; 

-  ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо 

отсутствуют; 

-  имеет место низкий уровень выполнения проектных, самостоятельных работ в 

течение учебного процесса. 

Оценивание по результатам творческих работ 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций и т.д. 

Проводится взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ. 

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

формировании портфолио учеников. 

Оценивание успеваемости по учебному предмету  предлагаем осуществлять в виде 

анализа каждой творческой работы по составленным критериям. По завершению учебного 

года по предмету выставляется зачет/незачет. 
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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 

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, 

 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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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 физкультурно-

оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

              Критерии оценивания по родному (татарскому) языку 

Оценка диктанта. 
   Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

   Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны быть 

доступными по содержанию и не иметь в своем составе неизвестных учащимся слов, 

грамматических форм и синтаксических конструкций. Если в тексте диктанта встречаются 

незнакомые слова или слова с неизученными орфограммами, то их необходимо объяснить и 

записать на доске. 

    При подсчете количества слов в диктанте принимаются во внимание все слова, 

включая заголовки. Служебные слова (предлоги и союзы) также считаются за отдельные 

слова. 

Количество слов в диктанте в течение учебного года должно увеличиваться 

постепенно: в начале учебного года такое же количество слов, как в диктантах предыдущего 
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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. 

     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 
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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 

Отмет

ка 
Основные критерии 

 

 
Содержание и речь Грамотность 

«5

» 

1. Содержание   работы   полностью   соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание   изложено   последователь но (по плану или без 

него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью 

словоупотребления, разнообразием используемых морфологических 

категорий и синтаксических конструкций (с учетом изученного 

материала). 

5. Достигнуты стилевое единство, выразительность текста. 

6. Допускаются 1 недочет в содержании и 1—2 речевые ошибки. 

Допускается: 

1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматичес кая 

ошибка. 

 

«4

» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (с 

незначительными отклонениями от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические ошибки. 

3. Имеются   незначительные    нарушения в последовательности 

Допускается: 

3 

орфографические, 

3 

пунктуационные 
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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. 

и  3 

грамматические 

ошибки. 

«3

» 

1. Допущены существенные отклонения от темы. 

2. Имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения в последовательности  

изложения мыслей. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

6. Допускаются не более 4 речевых недочетов в содержании и 

5—6 речевых ошибок. 

Допускается: 

5 

орфографических, 

5 

пунктуационных 

и 5 

грамматических 

ошибок 

«2

» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность в изложении, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

 однотипными   предложениями, нарушена связь между ними, часты 

случаи  неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В работе допущены 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

ошибок. 

Допускается: 

7—8 

орфографичес

ких, 8 

пунктуационных 

и 8 

грамматических 

ошибок. 

3 класс 

Отметка Основные критерии 
 

 
Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание   работы   полностью   соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание   изложено   последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью 

словоупотребления, разнообразием используемых 

морфологических категорий и синтаксических конструкций (с 

учетом изученного материала). 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. Допускаются 1 недочет в содержании и 1—2 реч.ошибки. 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматичес кая 

ошибка. 

 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме. 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические ошибки. 

3. Имеются   незначительные    нарушения в 

последовательности изложения мыслей. 

4. Лексический  и грамматический строй речи в целом 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль   работы   отличается   единством и достаточной 

выразительностью. 

6. Допускаются не более 2 недочетов в со держании и 3—4 

речевые ошибки. 

Допускается: 3 

орфографические, 

3 

пунктуационные 

и  3 

грамматические 

ошибки. 

 

 

 

 

«3» 1. Допущены существенные отклонения от темы. 

2. Имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения в последовательности  

изложения мыслей. 

Допускается: 5 

орфографических, 

5 

пунктуационных 
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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. 

и 5 

грамматических 

ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность в изложении, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

 однотипными   предложениями, нарушена связь между ними, 

часты случаи  неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В работе допущены 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых ошибок. 

Допускается: 

7—8 

орфографическ

их, 8 

пунктуационных 

и 8 

грамматических 

ошибок. 

4 класс 

Отмет 

ка 
Основные критерии 

 

 
Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание   работы   полностью   соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание   изложено   последователь но (по плану или 

без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью 

словоупотребления, разнообразием используемых 

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. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

6. Допускаются не более 4 речевых недочетов в содержании и 

Допускается: 5 

орфографических, 

5 

пунктуационных 

и 5 

грамматических 

ошибок 
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5—6 речевых ошибок. 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность в изложении, работа не 

соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

 однотипными   предложениями, нарушена связь между ними, 

часты случаи  неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. В работе допущены 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых ошибок. 

Допускается: 

7—8 

орфографическ

их, 8 

пунктуационных 

и 8 

грамматических 

ошибок. 

Примечания: 

1. При оценке сочинения  необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Первая оценка не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, 

хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях 

Протокол оценивания проектной работы 

№ Критерии оценивания Максимальный 

балл 

1.  Значимость и актуальность темы 3 

2.  Постановка целей и задач проектной работы 3 

3.  Полнота и правильность раскрытия темы 3 

4

. 

Оригинальность решения проблемы 3 

5. Самостоятельность работы над проектом 3 

6. Раскрытие содержания темы во время презентации 3 

7. Артистизм и выразительность выступления при защите проекта 3 

8. Качество выполнения продукта проектной деятельности 3 

9. Практическая значимость проектной работы 3 

10. Использование средств наглядности,  технических средств 3 

11. Ответы на вопросы во время защиты проекта 3 

 Итого 33 

3 балла- работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

авторов к идее проекта; 

2 балла- работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта,  применены элементы 

творчества; 

1 балл- автор проявил незначительный интерес к теме проекта, не продемонстрировал 

самостоятельности и творческого подхода к теме проекта; 

0 баллов- работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора. 

Критерии оценивания итоговой комплексной работы для учащихся 1-4 классов. 

Итоговая комплексная работа состоит из двух частей – основной (обязательной) и 

дополнительной.Задания основной части направлены на оценку сформированности таких 

способов действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. Содержание 

и уровень сложности заданий основной части соотносятся с таким показателем достижения 

планируемых результатов обучения, как “учащиеся могут выполнить самостоятельно и 

уверенно”. Поэтому выполнение заданий основной части обязательно для всех учащихся, а 

полученные результаты можно рассматривать как показатель успешности достижения 

учеником базового уровня требований. В отличие от заданий основной части задания 

дополнительной части имеют более высокую сложность; их выполнение может потребовать 
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самостоятельного “рождения” ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе 

выполнения работы, более активного привлечения личного опыта. Поэтому выполнение 

заданий дополнительной части для обучающегося необязательно – они выполняются только 

на добровольной основе. Успешное выполнение этих заданий может рассматриваться как 

показатель достижения учеником повышенного уровня требований.  

Время на выполнение заданий каждой части – один урок. Работа выполняется в течение двух 

дней. В работе используются разнообразные формы и типы заданий. По форме ответа можно 

выделить следующие типы заданий: 

- с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

- на установление последовательности и соответствия; 

- со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова 

на отведённом месте, следует указать местоположение предмета); 

- со свободным развёрнутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 

объяснение к ответу). 

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 5) в 

зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формы ответа и особенностей 

проверяемых умений.  

Выполнение работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным учащимися за 

выполнение заданий двух отдельных частей.  

Результаты выполнения каждым учеником комплексной работы представляются как процент 

набранных баллов от максимального балла за выполнение заданий двух отдельных частей и 

всей работы в целом. 

Принятый минимальный критерий оценки освоения учебного материала находится в 

пределах от 50% до 65% от максимального итогового балла.  

Если выпускник начальной школы получает за выполнение всей работы число баллов 

ниже заданного минимального критерия оценки освоения учебного материала, можно 

сделать вывод о том, что он имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения в 

основной школе.  

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный 

критерий оценки освоения учебного материала, – он демонстрирует овладение основными 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

2.1.  Программа   формирования  универсальных учебных действий   у  

обучающихся  на  уровне  начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (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 образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

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

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

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

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 
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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; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

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

регуляторов морального поведения; 
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– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

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

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2.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 совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность 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 целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
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операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

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

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

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; 

- 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. 
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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 официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным 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 причинноследственных 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; 

- 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; 



168 

 

- 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 ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

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

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 
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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 ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«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 

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

собеседника форме. 
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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 знаковосимволических средств для моделирования математической 

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

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

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

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

столицу; ознакомление с особенностями некоторых 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 моральноэтического 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 здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 
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– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

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

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

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.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

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

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

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»; 

- 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 
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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 предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
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– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

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

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

неполного знания и другим аспектам. 

«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.  

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, 
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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; 

- 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 
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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 информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 



177 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

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 возрастнопсихологические 

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 Яконцепции 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. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных 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 
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возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции 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: сюжетноролевой 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); 

– 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); 
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– 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 и  курсов  внеурочной 

деятельности    

2.2.1.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. 

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. 
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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 ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ 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 социальноличностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

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 
 

Содержание  учебного предмета первого года обучения 

 «Давайте знакомиться!» (подготовительный этап)  
 «Твои новые друзья». «Дорога в школу». Раскрашивание, обведение. «Что в центре?» 

Ориентировка на листе. Обведение фигур по образцу. «Сравни». Форма и количество фигур. 

Прямые и наклонные линии. «Определи направление». Определение направления с 

помощью жеста. «Найди пару». «Лото». Письмо наклонных и прямых линий. Целое и часть. 

Параллельные линии. Обведение образца. Письмо элементов печатных букв. «В квартире». 

«Веселые превращения». Письмо элементов печатных букв. Тематическая классификация. 
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Письмо элементов печатных букв. Прямые и наклонные линии. Классификация слов - 

названий морских и речных судов. Обведение по пунктиру. Элементы звукового анализа. 

Штриховка, обведение. Устный диалог по сказке. Звуковая ориентировка в слове; элементы 

печатных букв. Слова - названия предметов. Звуковой анализ: определение 

последовательности. 

« Страна АБВГДейка» (букварный основной этап)  

Виды речевой деятельности 

     Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

     Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения(приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой) Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации 

     Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение этой информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

     Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. и.). 

Обучению грамоте 
    Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

     Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

     Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  

     Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатели твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

     Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 «Про всё на свете» (послебукварный период)  
   Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений 

     Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  
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     Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

     Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

     Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

     Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

     Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

     Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

-раздельное написание слов; 

-обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши) 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения.  

     Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материала собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

«Русский язык» 

В мире общения  

Цели и формы общения. Родной язык - главное средство общения. Русский язык как 

национальный язык русского народа, России. Смысловая сторона русской речи. 

Роль слова в общении  

Слово и его значение  

Слово как «заместитель» реальных предметов, их свойств и действий. 

Имя собственное  

Знакомство с именами собственными. Отличие имени собственного от нарицательного.                      

Имя собственное. Правописание имен собственных. 

Слова с несколькими значениями  

Слова, близкие и противоположные по значению  

Слова, близкие и противоположные по значению (синонимы и антонимы) 

Роль слов, близких и противоположных по значению, в речи 

Группы слов  
Знакомство с разными группами слов. Предмет и слово как название предмета. Слова - 

названия предметов. Слова-признаки. Слова - действия. Знакомство со старинными 

учебниками. Слова, отвечающие на вопросы: кто? что? 

Звуки и буквы. Алфавит  

Звуки и буквы. Алфавит. Звуковой состав слова. 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их буквами 

(3ч) 
Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Роль гласных и согласных звуков в  речи. 

Слоги. Перенос слов  

Слоги. Деление слов на слоги. Перенос слов. 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами  

Ударение. Роль ударения в узнавании слова. Ударные и безударные гласные звуки. 
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Обозначение их буквами. Безударные гласные звуки как орфограмма. Способы проверки 

безударных гласных. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме  

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

Обозначение мягкости согласных звуков  с помощью букв е,ё,и,ю,я. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу  
Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак  
Разделительный мягкий знак. Слова с разделительным мягким знаком. Разделительный 

твердый знак. 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения  
Предложение. Отличие слова от предложения. Оформление предложения на письме. Знаки 

препинания в конце предложения. Диктант с грамматическими заданиями. 

От предложения к тексту (2ч) 

Текст как речевое произведение. Отличие предложения от текста. Составление текстов и 

предложений. 

 

Содержание учебного предмета второго года обучения 

Раздел «Мир общения»  
Собеседники.  Речевое общение. Текст. Язык в речевом общении. Коммуникативно-ре-

чевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации общения с использованием 

образно-символических моделей: партнеры по речевому общению (собеседники), тема, цель 

и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, 

несловес-ные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их значение в 

речевом общении. 

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории 

письмен-ной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, обстановки и 

ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев произведений (по 

аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с 

помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), 

чувствовать интона-цию конца предложения, конца смысловой части высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий 

ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: что-то сообщить, 

объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. 

Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, чтения 

скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в  стихотворениях. 

Слово, предложение и текст в речевом общении.  

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и 

др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по 

смыс-лу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов  (описание, 

рассужде-ние, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную 

мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение 

повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и 

запись текста по предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни 

детей, о любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по 

смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание, 

рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение). 
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Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по 

смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов  (описание, 

рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, 

стихотво-рение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную 

мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение 

повествователь-ного (или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и 

запись текста по пред-ложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни 

детей, о любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в процессе ведения диалога. 

Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения (здравствуйте, 

привет, рады приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в 

коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать диалог 

вопросами и репликами. 

Язык в речевом общениии  

Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, мимики, 

ин-тонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. Развитие 

интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения эффективно 

использовать возмож-ности языка в процессе речевого общения. 

Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе 

простейших наглядно-образных моделей слов и предложений 

Раздел “Звуки и буквы. Слог. Ударение”  

Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами.  

Классификация гласных и согласных звуков.  Звуки и буквы, их различие. Ударные и 

безударные гласные. Согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. 

Алфавит. Название букв в алфавите. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, 

алфавитные названия букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться 

словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 

Роль гласных и согласных звуков в речи.  

Передача звуков на письме. Возможные расхождения произношения и написания. Понятие 

орфограммы. 

Звук [й ] и буква й  

Сравнение звуков [и ] гласного и [ й ] согласного. Перенос слов с буквой Й в середине слова. 

Звук [ э ] и буква Э  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме. 
Парные и непарные по твёрдости и мягкости согласные звуки. Два способа обозначения 

мягкости согласного звука на письме: с помощью мягкого знака и с помощью гласных Е,Ё 

,Ю,Я ,И, которые  стоят после буквы мягкого согласного звука. Позиции, в которых буквы 

Е,Ё,Ю,Я,И обозначают два звука. 

Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ, ЧК,ЧН,ЩН  

Сохранение традиции в написании данных буквосочетаний. Образование слов и форм слов с 

данными буквосочетаниями. 

Слог. Перенос слов.  
Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества слогов в слове. Правила 

переноса слов. 

Ударение. Ударный слог.  

Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. Различие слов – 

омографов (одинаково пишутся, но произносятся с разным ударением). Произношение слов 

с верным ударением как признак грамотной, культурной речи. Работа с орфоэпическим 

словарём. 

Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме  
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Возможность передачи одинаковых гласных звуков в безударном положении разными 

буквами. Алгоритм проверки безударных гласных в слове. Подбор родственных слов для 

проверки безударного  гласного в слове. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями.  

Распределение слов с непроверяемыми написаниями по тематическим группам. 

Развитие навыков работы со словарём. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Возможность обозначения одинаковых согласных 

звуков разными буквами. Способы проверки парных по звонкости и глухости согласных 

звуков в конце и в середине слова. Алгоритм проверки парных согласных звуков путём 

изменения слова или подбора родственных слов. 

Слова с удвоенными согласными   
Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографическим словарём. Перенос слов с 

удвоенными согласными. 

Непроизносимые согласные.  

Алгоритм способа проверки слов с непроизносимыми согласными. Слова, не содержащие 

непроизносимых согласных. Способы их проверки. 

Разделительный мягкий и твёрдый знаки (Ь, Ъ)  
Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед буквами У,Ё, Ю, Я, И. 

Первичные наблюдения за употреблением разделительного твёрдого знака. 

Обобщение. Контрольная работа. Работа над ошибками.  

Раздел “Слово и его значение”  

Что рассказало слово  

Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания слова и 

его значения  (с помощью простейших структурно- семантических моделей). 

Этимология слова. ( происхождение его значения). 

Имена собственные и нарицательные.  

Различия в их функциях: называть целый ряд однородных предметов (имена нарицательные) 

или единичный предмет (имена собственные). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в именах 

и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

Слова с несколькими значениями  
Необходимые условия для переноса названия с одного предмета  на другой. Знакомство со 

словарями (орфографическим, толковым, орфоэпическим). 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы). 

Слова близкие по значению (синонимы)  
Синонимы и их роль в речи. 

Слова, противоположные по значению (антонимы)  
Роль антонимов в речи. 

Устойчивые сочетания слов  
Происхождение устойчивых сочетаний слов и их употребление в речи. 

Тематические группы слов  
Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение общего 

компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в речи. 

Знакомство со словарями — орфографическим и толковым. 

Закрепление. Контрольная работа.  Работа над ошибками. 

Раздел  “Состав слова”   

Как собрать и разобрать слово  

Слово ка объединение морфем, стоящих в определённом порядке и имеющих значение. 

Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. 

Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; 

выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя).  

Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные слова)  
Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 
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Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах. Однокоренные 

слова. Единообразное написание корня в родственных словах. Правописание безударных 

гласных и парных согласных в корне сова. 

Приставка. 
Приставка. Значение, которое придаёт приставка слову. Правописание разделительного 

твёрдого знака. Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. 

Суффикс  

Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительно-ласкательных, со 

значением действующего лица, детёныша животного и т.п.) 

Окончание   
Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова. 

Обобщение .Контрольная работа и работа над ошибками.  

                                                                  Раздел “Части речи”  

Что такое части речи  
Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос  и объединённых общим 

значением ( предмета, признака предмета, действия) Создание представления о 

грамматическом значении (без названия термина) как о значении, свойственном целым 

группам слов. 

Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных моделей; выделение в 

словах общего значения предметности, признака действия; сопоставление групп слов, 

объединенных по разным основаниям (содержательная и формально-грамматическая 

классификация слов). 

Имя существительное. 

Основные признаки. Представление о значении предметности, одушевленности и 

неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение существительных по 

числам. Роль имен существительных в речи. 

 Глагол.  

Глагол как часть речи. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением 

действия предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие 

умения ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Изменение глагола по 

временам ( без введения термина). Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное.  
Имя прилагательное как часть речи. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим 

значением признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам. 

Изменение прилагательных по числам. Роль прилагательных в речи. Обобщение знаний об 

основных частях речи. 

Предлоги.  

Предлог, его роль в речи. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление 

предлогов и приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Обобщение. Контрольная работа. Работа над ошибками.  

                                                   Раздел “Предложение.  Текст”   

Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. Признаки 

предложения. Коммуникативная роль предложения в общении. 

Связь слов в предложении. Наблюдение за порядком слов в предложении. Практическое 

знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из предложения с 

помощью вопросов). 

Типы предложений по цели высказывания по интонации. 

Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является 

подлежащим, а какой — сказуемым.  

Текст. Определение текста, типы текстов.  

Записка как  один из видов текста, её особенности.  

Письмо как один из видов текста, требования  к его написанию.  

Приглашение как вид текста, его особенности.  

Контрольная работа. Работа над ошибками.  

 Раздел “Повторение”   
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Повторение изученного за год. Части речи. Состав слова. Слово и его значение. 

 

Содержание  учебного предмета третьего года обучения 

Мир общения. Повторяем — узнаем новое 
Собеседники. Диалог. Культура устной и письменной речи. Текст. 
Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием      
(стартовый). 
Язык — главный помощник в общении(43ч) 
Звуки и буквы. Слог, ударение. Девять правил орфографии. Прописная буква в именах  
собственных. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.     
Проверяемые и  непроверяемые парные по звонкости-глухости согласные в корне слова.    
Непроизносимые   согласные. Разделительные твердый и мягкий знаки (ъ, ь). Удвоенные 
согласные. Правописание  
буквосочетаний жи —ши, ча —ща, чу—щу, чк, чн, щн. Перенос слова. Что рассказало слово.    
Синонимы. Антонимы. Омонимы.  
Многозначные слова. Слово и его значение. Словосочетание. Предложение. Главные члены  
предложения. Предложения с однородными членами. 
Р.Р. Обучающее изложение (1). 
К.Р. Контрольный диктант № 2 по теме «Девять правил орфографии» 
Проверка знаний учащихся. Контрольный диктант № 3 по теме «Слово и его значение»  
Контрольный диктант № 4 по теме «Слово. Предложение»  
Состав слова(18ч) 
Корень. Корневые орфограммы. Приставка. Суффикс. Окончание и основа. Как образуются с 
лова. 
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы и антонимы.  
Омонимы.  
Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 
Части речи и их значение. Числительное. Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы.  
Гласные звуки. Согласные звуки. Разделительный мягкий знак. 
Р.Р Письменные ответы на вопросы по содержанию текста 
К.Р. Контрольный диктант № 5 по теме «Состав слова». 
Части речи 
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Собственные и нарицательные имена 
существительные.  
Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Число имени существительного.   
Род имен существительных. Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен 
существительных.  
Изменение имен существительных по падежам. Падежи имен существительных. Разбор    
имени  существительного как части речи. 
К.С. Контрольное списывание 
Р.Р. Сочинение-описание . Обучающее изложение  
К.Р. Контрольный диктант № 6 по теме «Имя существительное» с грамматическим заданием.  
Контрольный диктант № 7 по теме «Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен  
существительных»  грамматическим заданием. Контрольный диктант № 8 по теме  
«Изменение имен  существительных по падежам» с грамматическим заданием. 
Местоимение 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. 
Р.Р. Редактирование текста  
Глагол  
Глагол как часть речи. Изменение глаголов по временам. Времена глаголов. Неопределенная   
форма.глагола. Изменение глаголов по числам. Изменение по родам глаголов прошедшего   
времени. «Не» с глаголами. Разбор глагола как части речи. 
Р.Р. Обучающее изложение (1). Сочинение  
К.Р. Контрольный диктант № 9 по теме «Глагол» с грамматическим заданием. 
Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Роль имен прилагательных в тексте. Изменение имен  
прилательных по родам, числам и падежам. Разбор имени прилагательного как части речи. 
Р.Р. Сочинение-описание (1). Обучающее изложение  
К.Р. Контрольный диктант № 10 по теме «Имя прилагательное» с грамматическим заданием. 
Повторение и систематизация изученного материала в 3 классе  
Слово. Предложение. Текст. Повторение изученных орфограмм. 
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К.Р. Контрольный диктант № 11с грамматическим заданием (итоговый). Контрольное 
списывание    

Содержание  учебного предмета четвертого  года обучения 

Повторяем – узнаем новое  

Речевое общение. Речь устная и письменная. Цель речевого общения. Правила общения. 

Речевая культура. Обращение. Текст как речевое произведение. Типы текстов. Развитие речи 

(далее Р.Р.). Обучающее изложение. Входная контрольная работа. Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием (стартовый). 

Язык как средство общения  
Средства общения. Звуки и буквы русского языка. Слог. Ударение. Контрольный диктант. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Развитие речи       

(Составление текста-рассуждения). Главные и второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Простые и     сложные предложения. Знаки препинания в сложном предложении. Обучающее 

изложение.  Контрольный диктант.  Словосочетание. Слово и его значение. Синонимы, 

антонимы, омонимы. Однозначные и многозначные слова. Фразеологизмы. 

 Состав слова. 

Разбор слова по составу.  Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. 

Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание гласных и согласных в 

корне слова. Правописание соединительных гласных в сложных словах.  Правописание слов 

с буквами ь и ъ. Контрольный диктант по теме «Правописание предлогов и приставок». 

Образование новых слов с помощью приставок.  Образование новых слов с помощью 

суффиксов. Правописание суффиксов –ик-, -ек-. Удвоенные согласные в корне слова. 

Однокоренные слова и формы слова. Развитие речи (Обучающее сочинение). Контрольный 

диктант по теме «Состав сова». 

Слово как часть речи.  

Части речи и их значение. Самостоятельные части речи. Грамматические признаки частей 

речи. Р.Р. Сочинение-рассуждение . Обучающее изложение .К.Р. Контрольный диктант  (за 

1-ое полугодие) с грамматическим заданием. Контрольный диктант  по теме «Имя 

существительное».  Контрольный диктант  по теме «Имя прилагательное» с грамматическим 

заданием. Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные. Число, род и падеж имен существительных. Три 

склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе. Контрольный диктант  по теме 

«Глагол» с грамматическим заданием. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть 

речи. Роль имен прилагательных в языке. Род и число имен прилагательных. Изменение 

имен прилагательных по падежам. Склонение имен прилагательных. Правописание 

безударных окончаний имен прилагательных. Местоимение. Роль местоимений в речи. 

Личные местоимения. Изменение личных местоимений по падежам. Глагол. Глагол как часть 

речи. Роль глаголов в языке. Изменение глаголов по временам. Неопределенная форма 

глагола. Спряжение глагола. I и II спряжение глаголов. Правописание личных безударных 

окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание глаголов в прошедшем 

времени. Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые и сложные 

числительные. Порядковые и количественные числительные. Наречие. Наречие как часть 

речи. Образование и правописание наречий. К.Р. Контрольный диктант  по теме «Имя 

числительное. Наречие» с грамматическим заданием. 

Повторение  

Язык и речь. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое значение слова. Состав 

слова. Части речи. Звуки и буквы. Р.Р. Подробное  изложение текста по коллективно 

составленному плану.  Краткое изложение  текста по коллективно составленному плану. К.Р. 

Итоговый контрольный диктант  с грамматическим заданием. Итоговый тест . Контрольное 

списывание . Игра «По галактике Частей речи» 
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2.2.2.2. Литературное чтение 

Содержание учебного предмета первого года обучения 

Давайте знакомиться! (подготовительный этап)    

Мир общения 

Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диалоговая 

форма общения, собеседники. 

Слово в общении 
Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их роль в 

общении. 

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия конкретных 

предметов и слова с обобщающим значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы 
  Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 

«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных 

произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 

Рисунки и предметы в общении 
Предыстория письменной речи. 

Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) как 

подготовка к осмыслению письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами и 

др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщение: жесты, рисунки, знаки, слова - наши посредники в общении с 

людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и 

твердые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование 

условными обозначениями). 

Звучание и значение слова 
Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как 

двусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной  речи к 

письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове 

Слог - минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово - номинативная 

(назывная) единица, слог - единица произношения. Слогообразующая функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок - замок, кружки - кружки). 

Слово и предложение 
Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и 

постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 
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предложения. 

 Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап)  

Гласные звуки и буквы 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их 

буквами. Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, 

Оо, Уу Ии, ы, Ээ).       Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их 

артикуляция.      Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твердые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. Правила 

переноса слов по слогам. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными буквами: ы-

и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 
Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова с непроверяемым  написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.) 

Буквы е, ё, ю, я 

Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного звука 

и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: звука [и] и гласного - 

а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных мягкого и твердого 

знаков). 

Буквы ь и ь 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого 

знака и букв я, и, ю, е, ё. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем мягкости 

согласных. 

 Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками (первоначальные наблю-

дения). 

Повторение - мать учения! Старинные азбуки и буквари 
Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и воспитательная 

роль. 

Про все на свете (послебукварный этап)  
Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к 

собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение (содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. 

Слово и предложение. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный знак. 

Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их взаимосвязь. 

Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова. 

Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится изучению письменной ре- 

чи и вырабатыванию фонематического слуха учащихся. Параллельно с освоением письменных    

форм речевого общения (умениями читать и писать) идет совершенствование устных форм    

общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения   

грамоте является понятие «общение», которое рассматривается не статично, а разворачивается в   

форме  деятельности. 
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После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного  

чтения.  

«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных  

произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов 

«Книги – мои друзья».  

 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: книга, читатель, 

писатель.  

 Книги- мои друзья. С.Маршак. Новому читателю. Кто говорит молча? Загадки о книге.    

 Пословицы о книге. Возникновение письменности. Предметное письмо. Узелковое письмо.   

 Наскальные рисунки. Иероглифы. Сочинение своего письма с помощью рисунков. 

 С.Михалков. Как бы жили мы без книг? Выставка книг. Герои детских книг. Мы идём в    

 библиотеку. Экскурсия. Тематические указатели. Мои любимые писатели. А.С.Пушкин.    

 Словесное рисование картин к вступлению к поэме «Руслан и Людмила». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева. Чтение по ролям. Семейное чтение. Из книг К.Д.  

 Ушинского. Нравственный смысл произведений К.Д. Ушинского. 

Наш театр. К.Чуковский. Айболит. Инсценирование. 

Радуга – дуга.  

Вводный урок. Основные понятия раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки. Песенки 

разных народов. Сравнение песенок разных народов. Выразительное чтение песенок. 

Самостоятельное чтение. Рифмы матушки-гусыни. 

Загадки. Сравнение загадок с отгадками. Классификация загадок. Сочинение загадок. 

Пословицы и поговорки разных народов. Нравственный смысл пословицы. По следам 

семейного чтения. Мудрые мысли разных народов. 

 Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества. Выставка книг. 

Наш театр. Перчатки. Английская народная песенка. Подготовка спектакля по 

произведению. 

Здравствуй, сказка!  
 Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказка о животных, сказочный герой. 

Узнай сказку. Рассказывание сказок по рисункам. Работа с книгой. 

 Жили - были буквы. Г.Юдин. Почему «А» первая? Т. Коти. Катя и буквы. Буквы- сказочные 

герои. По следам самостоятельного чтения. И. Гамазкова. Живая азбука. Сравнение сказок. 

Русская народная сказка. Курочка Ряба. С. Маршак. Курочка Ряба и десять утят. 

 Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные герои сказки. 

Л.Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев сказки. По следам семейного чтения. Сказки 

разных народов. Сравнение русских сказок со сказками народов России. 

Наш театр. С.Михалков. Сами виноваты. Инсценирование сказки. 

Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя. Заяц и черепаха. 

Люблю все живое.  

Вводный урок. Основные понятия раздела: общение, диалог. В.Лунин.  Никого не обижай. 

Е.Благинина. Котёнок. Нравственный смысл произведений. 

 Семейное чтение. Л. Толстой. Пожарные собаки. Б. Житков. Вечер. 

Приём звукозаписи как средство создания образа. И. Токмакова. Лягушки. Разговор синицы 

и дятла. В. Бианки. Разговор птиц в конце лета. 

Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. Всех угостила. С. Михалков. Зяблик. 

Герой стихотворения. По следам самостоятельного чтения. С. Маршак. В зоопарке. Общение 

с миром природы. Н. Сладков. 

Без слов. Создание газеты «Жизнь леса». Создание плаката «Охраняй природу». 

Мы идём в библиотеку. Книги о природе и животных. Л.Н. Толстой. Обходиться добром со 

всяким. Не мучить животных. 

Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса. 

Хорошие соседи, счастливые друзья.   

Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. С.Михалков. Песенка 

друзей. М. Танич. Когда мои друзья со мной. А. Барто. Сонечка. Выразительное чтение 

стихотворений. 
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Характеристика героя произведения. Сравнение произведений по теме, содержанию и 

главной мысли. Е.Пермяк. Самое страшное. В. Осеева. Хорошее. 

 Э. Шим. Брат и младшая сестра. 

 Мы идём в библиотеку. Книги о детях. 

Самостоятельное чтение. Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в подарок нам привёз… В. 

Лунин. Мне туфельки мама вчера подарила… тема стихотворений. 

Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на память. Ю. Мориц. Это - да! Это - нет! Чтение по 

ролям. 

Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка. Нравственно - этический смысл 

произведений. Главная мысль произведения. 

Край родной, навек любимый  

 Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. С.Михалков. Песенка 

друзей. М. Танич. Когда мои друзья со мной. А. Барто. Сонечка. Выразительное чтение 

стихотворений. Характеристика героя произведения. Сравнение произведений по теме, 

содержанию и главной мысли. Е.Пермяк. Самое страшное. В. Осеева. Хорошее. 

 Э. Шим. Брат и младшая сестра.  Мы идём в библиотеку. Книги о детях. 

Самостоятельное чтение. Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в подарок нам привёз… В. 

Лунин. Мне туфельки мама вчера подарила… тема стихотворений. 

 Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на память. Ю. Мориц. Это - да! Это - нет! Чтение по 

ролям. Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка. Нравственно - этический смысл 

произведений. Главная мысль произведения. 

Сто фантазий (2 часа) 

Основные понятия раздела: творчество. 

Р.Сеф. Совершенно непонятно. В. Маяковский. Тучкины штучки. В. Викторов. Поэт нашёл в 

себе слова…Ю. Мориц. Сто фантазий. И. Пивоварова. Я палочкой волшебной…Г.Цыферов. 

Про меня и про цыплёнка. Сочинение своих собственных историй на основе 

художественных текстов. 

Оценка достижений. Итоговая контрольная работа. 

Содержание учебного предмета второго года обучения  

Любите книгу  

Вводный урок. Основные понятия раздела: рукописная книга, иллюстрация Ю.Энтин. Слово 

про слово. В. Боков Книга – учитель.... 

Г. Ладонщиков. Лучший друг. Пословицы о книге. М. Горький о книгах. 

Книги из далёкого прошлого. Книги из пергамента в форме свитка. Складная книга Древнего 

Востока. Книги из деревянных дощечек. Рукописные книги Древней Руси. 

Книги из далёкого прошлого. Книги из пергамента в форме свитка. Складная книга Древнего 

Востока. Книги из деревянных дощечек. Рукописные книги Древней Руси. 

Н. Кончаловская. В монастырской келье… 

Мы идём в библиотеку. Выставка книг. Энциклопедии. Справочная литература для детей. 

Мои любимые художники - иллюстраторы: Владимир Лебедев, Алексей Пахомов, Евгений 

Чарушин. 

Самостоятельное чтение. Ю. Мориц. Трудолюбивая старушка. Главная мысль стихотворения 

Семейное чтение. Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы и поговорки о 

добре. 

Краски осени  
Вводный урок. Основные понятия раздела: сравнение, сборник. 

В художественных произведениях А.Пушкина, С. Аксакова. 

Осень в произведениях живописи В.Поленова, А. Куинджи. А.Майков.Осень. 

С.Есенин. Закружилась листва золотая… Ф.Васильев. Болото в лесу. Эпитеты и сравнения – 

средства художественной выразительности, используемые в авторских текстах. 

И.Токмакова. Опустел скворечник… А.Плещеев. Осень наступила… Повтор как одно из 

основных средств художественной выразительности. Темп чтения. 

Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы и поговорки. 

Народные приметы. Осенние загадки. 
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Мы идём в библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов о природе. 

Самостоятельное чтение. Цвета осени. С. Маршак. Сентябрь. Октябрь. Л. Яхнин. Осень в 

лесу. Н. Сладков. Сентябрь. 

Семейное чтение. С. Образцов. Стеклянный пруд. Создание текста по аналогии. 

Наш театр. Инсценирование произведения Н. Сладкова «Осень». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Мир народной сказки  

Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказочный персонаж, вымысел. 

Собиратели русских народных сказок: А.Н. Афанасьев, В.И. Даль. 

Русская народная сказка. Заячья избушка. Рассказывание сказки по серии иллюстраций. 

Русская народная сказка. Лисичка - сестричка и серый волк. Рассказывание сказки на основе 

картинного плана. Восстановление событий сказки на основе рисунков. 

Корякская сказка. Хитрая сказка. Сравнение героев сказок. 

Русская народная сказка. Зимовье зверей. Чтение сказки по ролям. 

Русская народная сказка. У страха глаза велики. Составление плана сказки. 

Белорусская сказка. Пых. Сравнение сказок. 

Мы идём в библиотеку. Русские народные сказки. 

Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка. Идэ. Главная мысль сказки. 

Семейное чтение. Русская народная сказка. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. Анализ 

сказки по вопросам учебника. 

Нанайская сказка. Айога. Выразительное чтение диалога. 

Ненецкая сказка. Кукушка. Сравнение событий сказки. 

Наш театр. Лиса и журавль. Инсценирование сказки. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Сочинение описание лисы на основе 

опорных слов и прочитанных художественных произведений. 

Весёлый хоровод  
Вводный урок. Основные понятия раздела: закличка, небылица, прикладное искусство, 

перевод. 

Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по картине. 

Проект. Мы идём в музей народного творчества. Подготовка экскурсии. 

Народные заклички. Приговорки, потешки, перевёртыши. 

Переводная литература. Небылицы, перевёртыши, весёлые стихи. Особенности авторских 

произведений, созданных на основе народных. 

Мы идём в библиотеку. Справочная литература для детей. 

Самостоятельное чтение. Д.Хармс. Весёлый старичок. Небывальщина. 

Семейное чтение. К.Чуковский. Путаница. Небылица. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Проект. Подготовка и проведение праздника «Весёлый хоровод» 

Мы - друзья  

Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: доброжелательность, терпение, 

уважение. Пословицы о дружбе. 

Стихотворения о дружбе. М. Пляцковский. Настоящий друг. В. Орлов. Настоящий друг. 

Сочинение на основе рисунков. 

Н.Носов. На горке. Подробный пересказ от имени героя. 

Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. 
Самостоятельное чтение. С.Михалков. Как друзья познаются. Главная мысль. 
Э. Успенский. Крокодил Гена и его друзья. Обсуждение проблемы «Как найти друзей». 

Семейное чтение. А. Гайдар. Чук и Гек. Обсуждение содержания рассказа. 

Наш театр. И.А.Крылов. Стрекоза и муравей. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Здравствуй, матушка-зима!  
Вводный урок. Основные понятия раздела: выразительное чтение. 

Проект. Готовимся к новогоднему празднику. 
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Лирические стихотворения о зиме: А. Пушкин. Вот север, тучи нагоняя…Ф. Тютчев. 

Чародейкою Зимой… С. Есенин. Берёза. Поёт зима, аукает…Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. 

Праздник Рождества Христова. Саша Чёрный. Рождественское. К. Фофанов. Ещё те звёзды 

не погасли… Рассказ о празднике. 

К. Бальмонт. К зиме. Выразительное чтение. 

С.Маршак. Декабрь. Средства художественной выразительности: олицетворения. 

А.Барто. Дело было в январе. Сказочное в лирическом стихотворении. 

С.Дрожжин. Улицей гуляет… Выразительное чтение. 

Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки. 

Проект. Праздник начинается, конкурс предлагается… 

Контрольная работа. 

Чудеса случаются  

Водный урок. Основные понятия раздела: литературная сказка. 

Мои любимые писатели. Сказки А.С. Пушкина. 

А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Сказки. Особенности литературной сказки. 

А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Чему учит сказка? 

Д. Мамин-Сибиряк. Алёнушкины сказки. Выставка книг. 

Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост. 

Герои сказки. Особенности литературной сказки. 

Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост. 

Чему учит сказка? 

Дж. Харрис. Братец Лис и братец Кролик. Особенности литературной сказки. 

Д. Мамин-Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение литературных сказок. 

Э. Распэ. Из книги « Приключения барона Мюнхгаузена». Особенности литературной 

сказки. 

Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 

Мои любимые писатели. Сказки К.Чуковского. 

Самостоятельное чтение. К. Чуковский. Из книги «Приключения Бибигона». Особенности 

литературной сказки. 

Семейное чтение. Л. Толстой. Два брата. 

Наш театр. К.Чуковский. Краденое солнце. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  

Проверочная  работа. 

Весна, весна! И всё ей радо!  

Вводный урок. Основные понятия раздела: олицетворение, воображение. 

Ф.Тютчев. Зима недаром злится… Приём контраста в лирическом стихотворении. 

Весна в лирических произведениях И.Никитина, А. Плещеева, И.Шмелёва, Т. Белозёрова и в 

произведении живописи А. Куинджи. Сравнение произведений. 

Картины весны в произведениях А.Чехова, А. Фета, А. Барто. Составление вопросов на 

основе прочитанных произведений. 

Мы идём в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне. 

Самостоятельное чтение. Стихи о весне. С. Маршак, И. Токмакова, Саша Чёрный. 

Устное сочинение по картине И.Левитана «Ранняя весна» 

Семейное чтение. А.Майков. Христос воскрес! К.Крыжицкий. «Ранняя весна» 

Наш театр. С.Маршак. Двенадцать месяцев. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Мои самые близкие и дорогие  
Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: семья, согласие, ответственность. 

Стихи о маме и папе. Р. Рождественский, Ю.Энтин, Б. Заходер. Выразительное чтение. 

А.Барто. Перед сном. Р.Сеф. Если ты ужасно гордый… Рассказ о маме. Дж. Родари. Кто 

командует? Главная мысль. 

Мы идём в библиотеку. Книги о маме. Составление каталога по теме. 

Самостоятельное чтение. Э. Успенский. Если был бы я девчонкой. Разгром. Б. Заходер. 

Никто. 
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Семейное чтение. Л. Толстой. Отец и сыновья. Старый дед и внучек. 
Наш театр. Е.Пермяк. Как Миша хотел маму перехитрить. Инсценирование. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Люблю всё живое.  
Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: сочувствие, сопереживание. 

Саша Чёрный. Жеребёнок. Авторское отношение к изображаемому. 
С. Михалков. Мой щенок. Дополнение содержания текста. 
Г. Снегирёв. Отважный пингвинёнок. Поступки героев. 

П.Пришвин. Ребята и утята. Составление плана. 

Е.Чарушин. Страшный рассказ. Составление плана на основе опорных слов. 

Сравнение художественного и научно - познавательного текстов. Н.Рубцов. Про зайца. Заяц 

(из энциклопедии). 

Проект. Создание фотоальбома о природе. В. Берестов. С фотоаппаратом. 

Мы идём в библиотеку. Рассказы и сказки о природе В. Бианки. 
Мои любимые писатели. В. Бианки. Хитрый лис и умная уточка. Составление плана на 
основе опорных слов 
Самостоятельное чтение. Маленькие рассказы Н. Сладкова. Составление рассказа на основе 

серии картинок. 

Семейное чтение. В.Сухомлинский. Почему плачет синичка? 

Г. Снегирёв. Куда улетают птицы на зиму? Постановка вопросов к тексту. 

Наш театр. В. Бианки. Лесной колобок – колючий бок. Инсценирование. 

Шутки- минутки. В. Берестов, заяц – барабанщик. Коза. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  
Проверочная  работа. 

Жизнь дана на добрые дела  

Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: взаимопонимание, трудолюбие, 

честность, сочувствие. Какие дела самые важные. С.Баруздин, стихи о человеке и его делах. 

Заголовок. 

Л.Яхнин. Пятое время года, Силачи. Заголовок. 

В. Осеева. Просто старушка. Смысл заголовка. 

Кого можно назвать сильным человеком. Э Шим. Не смей! 
А.Гайдар. Совесть. Е. Григорьева, Во мне сидит два голоса… Соотнесение содержания 
рассказа, стихотворения с пословицей. В. Осеева. Три товарища. 
Работа со словом. Дискуссия на тему «Что значит поступать по совести». 

И.Пивоварова. Сочинение. 

Составление рассказа на тему «Как я помогаю маме». 

Мы идём в библиотеку. Рассказы Н. Носова. 

Самостоятельное чтение. Н.Носов. Затейники. Подбор заголовка. 

Н.Носов. Фантазёры. Чтение по ролям 

Семейное чтение. И Крылов. Лебедь, Щука и Рак. Смысл басни. 
Наш театр. С. Михалков. Не стоит благодарности. 
Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Оценка достижений. Итоговая контрольная работа. 

Содержание учебного предмета  третьего года обучения  

Вводный урок  

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов 

учебника. 

Книги - мои друзья  
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: книжная мудрость, 

печатная книга. Наставления детям Владимира Мономаха. 

Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Первая «Азбука» Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 
Проект. Мы идём в музей книги. 

Жизнь дана на добрые дела  



196 

 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: поступок, честность, 

верность слову. Работа с выставкой книг. 

Пословицы разных народов о человеке и его делах. 

В.И.Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 

Н.Носов. Огурцы. Смысл поступка. 

Н.Носов. Огурцы. Характеристика героя. 

Создание рассказа по аналогии на тему «Что такое добро» 

М.Зощенко. Не надо врать. Смысл поступка. 

М.Зощенко. Не надо врать. Пересказ. 

Л.Каминский. Сочинение. 

Отзыв на книгу. Обсуждение отзыва в группе. 
М.Зощенко. Через тридцать лет. Поступок героя. 
Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. 

Самостоятельное чтение. Н. Носов. Трудная задача. 

Семейное чтение. Притчи. 

Наш театр. В. Драгунский. Где это видано, где это слыхано. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Волшебная сказка  
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: народные сказки, 

присказка, сказочные предметы. 

Русская сказка. Иван-царевич и Серый Волк. Особенности волшебной сказки. 

Русская сказка. Иван-царевич и Серый Волк. Характеристика героя. 
В. Васнецов. Иван- царевич на Сером Волке. Рассказ по картине. 
Русская сказка. Летучий корабль. Особенности волшебной сказки. 

Русская сказка. Летучий корабль. Характеристика героев сказки. 

Мы идём в библиотеку. Сборники сказок. Тематический каталог. 

Самостоятельное чтение. Русская сказка. Морозко. Характеристика героев сказки. 

Русская сказка. Морозко. Пересказ. 

Семейное чтение. Русская сказка. Белая уточка. Смысл сказки. 

Русская сказка. Белая уточка. Пересказ. 
Наш театр. Русская сказка. По щучьему велению. Инсценирование. 
Русская сказка. По щучьему велению. Подготовка реквизита, костюмов. Представление 

сказки в младших классах. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. Проверочная  

работа.    

 Люблю всё живое  
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: художественный и 

познавательный рассказы, автор- рассказчик, периодическая литература. 

Сравнение художественной и научно-познавательной литературы. 

К.Паустовский. Барсучий нос. Особенности художественного текста. 

К.Паустовский. Барсучий нос. Пересказ. Барсук (из энциклопедии). 

В.Берестов. Кошкин кот. Особенности юмористического произведения. Выразительное 

чтение. 

Б. Заходер. Вредный кот. Смысл названия стихотворения. 

В. Бианки. Приключения Муравьишки. Правда и вымысел в сказке В. Бианки. 
Создание текста по аналогии. Как муравьишке бабочка помогала добраться домой. 
О.Полонский. Муравьиное царство. Особенности научно-популярного текста. Краткий 
пересказ. 
Тим Собакин. Песни бегемотов. Постановка вопросов к тексту стихотворения. 

Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

Периодическая печать. Журналы для детей. Выставка детских журналов. 

Самостоятельное чтение. Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка. Герой художественного текста. 

Его особенности. 

Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка. Пересказ. 

Семейное чтение. Н.Носов. Карасик. Смысл поступка героев. 
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Н.Носов. Карасик. Характеристика героев произведения. 

Наш театр. М. Горький. Воробьишко. Подготовка реквизита, костюмов, театральных 

билетов. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Отзыв на книгу о природе. 

Проверочная  работа 

Картины русской природы  

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, 

средства художественной выразительности. 

И. Шишкин. Зимой в лесу. Устное сочинение по картине. 

Н.Некрасов. Славная осень. Средства художественной выразительности: сравнение. 

М. Пришвин. Осинкам холодно. Приём олицетворения как средство создания образа. 

Ф. Тютчев. Листья. Контраст как средство создания образа. 

А.Фет. Осень. Настроение стихотворения. 

И. Бунин. Первый снег. В. Поленов. Ранний снег. Сравнение произведений литературы и 

живописи. 

Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт. Снежинка. Средства художественной 

выразительности для создания образа снежинки. 

Семейное чтение. К. Паустовский. В саду уже поселилась осень… Краски осени. 

Картины природы в произведениях живописи. И. Остроухов. Парк. А. Саврасов. Зима. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Великие русские писатели  

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: сказка в стихах, басня, 

иллюстрация. 

Великие русские писатели. В. Берестов. А.С. Пушкин. Краткий пересказ. 

А.С. Пушкин. Зимнее утро. 

И. Грабарь. Зимнее утро. Сравнение произведений литературы и живописи. 

А.С. Пушкин. Зимний вечер. 

Ю. Клевер. Закат солнца зимой. Зимний пейзаж с избушкой. Сравнение произведения 

литературы и произведения живописи. 

А.С. Пушкин. Опрятней модного паркета… П. Брейгель. Зимний пейзаж. Сравнение 

произведения литературы и произведения живописи. 

В. Суриков. Взятие снежного городка. Устное сочинение по картине. 

А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Сравнение с народной сказкой. 

А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Нравственный смысл литературной 

сказки. 

А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Особенности сюжета. Структура 

сказочного текста. 

А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Характеристика героев произведения. 

А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Особенности языка литературной 

сказки. 

А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Приём звукозаписи для создания 

образа моря, комара, шмеля, мухи. 

Сказки А.С. Пушкина. 

И.Я. Билибин- иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

И.А.Крылов. Басни. Викторина по басням И.А.Крылова. 

И.А.Крылов. Слон и Моська. Особенности структуры басни. 

И.А.Крылов. Чиж и голубь. Особенности структуры басни. 
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Великие русские писатели. Л.Н.Толстой. Краткий пересказ статьи. 

Л.Н.Толстой. Лев и собачка. Быль. Особенности сюжета. 

Л.Н.Толстой. Лебеди. Составление плана. 

Л.Н.Толстой. Акула. Смысл названия. Составление плана. 

Мы идём в библиотеку. Книги великих русских писателей. А.С. Пушкин, Л.Н.Толстой, 

И.А.Крылов. 

Самостоятельное чтение. Л.Н.Толстой. Волга и Вазуза. Особенности жанра. 

Л.Н.Толстой. Как гуси Рим спасли. Особенности жанра. 

Наш театр. И.А.Крылов. Квартет. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Что такое согласие? Контрольная 

работа. 

Литературная сказка  

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: сказки литературные и 

народные, предисловие, полный и краткий пересказ. 

В.Даль. Девочка Снегурочка. Сравнение с народной сказкой. 

В.Даль. Девочка Снегурочка. Особенности литературной сказки. 

В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение с народной сказкой «Морозко». 

В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение героев. 

Д. Мамин – Сибиряк. Сказка про ВоробьяВоробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста 

Яшу. 

Д. Мамин – Сибиряк. Сказка про ВоробьяВоробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста 

Яшу. Герои произведения. 

Переводная литература для детей. 

Переводная литература для детей. Б.Заходер. Вини – Пух (предисловие). Особенности 

переводной литературы. 

Р.Киплинг. Маугли. Особенности переводной литературы. 

Р.Киплинг. Маугли. Герои произведения. 

Дж. Родари. Волшебный барабан. Особенности переводной литературы. 

Дж. Родари. Волшебный барабан. Сочинение возможного конца сказки. 

Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 

Самостоятельное чтение. Тим Собакин. Лунная сказка. 

Семейное чтение. Ю.Коваль. Сказка о серебряном соколе. 

Наш театр. С.Михалков. Упрямый козлёнок. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Проверочная работа. 

Картины родной природы  

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: творчество, 

стихотворение, рассказ, настроение. 

Б.Заходер. Что такое стихи. 

И.Соколов-Микитов. Март в лесу. 

Устное сочинение на тему « Мелодии весеннего леса». 

А.Майков. Весна. Е.Волков. В конце зимы. Е. Пурвит. Последний снег. Приём контраста в 

изображении зимы и весны. Сравнение произведений живописи и литературы. 

С.Есенин. Сыплет черёмуха… В. Борисов - Мусатов. Весна. Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

С.Есенин. С добрым утром! Выразительное чтение стихотворения. 

Ф.Тютчев. Весенняя гроза. Приём звукописи как средство создания образа. 

А.Васнецов. После дождя. И.Шишкин. Дождь в дубовом лесу. Сравнение произведений 

искусства. 

О.Высотская. Одуванчик. З.Александрова. Одуванчик. Сравнение образов. 

М.Пришвин. Золотой луг. Сравнение поэтического и прозаического текстов. 

А.Толстой. Колокольчики мои, цветики степные… Авторское отношение к изображаемому. 

Саша Чёрный. Летом. А.Рылов. Зелёный шум. Сравнение произведений живописи и 

литературы. 
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Ф.Тютчев. В небе тают облака… А. Саврасов. Сосновый бор на берегу реки. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

Самостоятельное чтение. Г.Юдин. Поэты. 

Я. Аким. Как я написал первое стихотворение. 
Оценка достижений. Итоговая контрольная работа. 
 

Содержание учебного предмета четвертого года обучения  

Вводный урок 
Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов 

учебника 

Книга в мировой культуре 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: библиотека, каталог, 

аннотация. Высказывания о книгах известных людей прошлого и современности. Устное 

сочинение на тему «Книга в нашей жизни». Из Повести временных лет. О книгах. Летописец 

Нестор. М. Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке. История книги. 

Подготовка сообщения на тему «Как родилась книга», «Какой книга была раньше», «Из 

истории книги». Удивительная находка. Пересказ текста.Экскурсия в библиотеку. 

Подготовка сообщений о старинных и современных книгах. 

Проверочная работа . 

Истоки литературного творчества  
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: притча, былина,мифы. 

Виды устного народного творчества. Пословицы разных народов. Сочинение на тему 

«Пословицы о дружбе», «Пословицы о труде», «Пословицы о добре». 

Библия — главная священная книга христиан. Из книги Притчей Соломоновых (из Ветхого 

Завета). Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл притчи. Милосердный самарянин (из 

Нового Завета). Смысл притчи. Былины. Особенности былинных текстов. Устное сочинение 

по картине. В. Васнецов. Гусляры. 

Исцеление Ильи Муромца. Былина. Сравнение былины со сказочным текстом. 

Ильины три поездочки. Сравнение поэтического и прозаического текстов былины 

Устное сочинение по картине В. Васнецова «Богатырский скок». 

Особенности славянского мифа. Мифы Древней Греции. Деревянный конь. Мифологический 

словарь Е. В. Мелетинского. Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного 

творчества. 

Самостоятельное чтение. Сказки о животных .Тайская народная сказка Болтливая птичка. 

Создание сказки по аналогии. Немецкая народная сказка. Три бабочки. Подготовка к 

спектаклю. Семейное чтение. Царь и кузнец. Семейное чтение. Шрамы на сердце. Притча. 

Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. Проверочная  работа. 

О Родине, о подвигах, о славе  
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: поступок, подвиг. 

Пословицы о Родине. 

К. Ушинский. Наше Отечество. В. Песков. Отечество. Сравнение текстов о Родине 

Н. Языков. Мой друг! Что может быть милей… А. Рылов. Пейзаж с рекой. С. Романовский. 

Русь. Сравнение произведений художественной литературы и живописи. 

Александр Невский. Подготовка сообщения о святом Александре Невском. В. Серов. 

Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Подготовка сообщения о Дмитрии Донском. Историческая песня. Ф. 

Глинка. Солдатская песнь. Великая Отечественная война 1941-1945 годов .Р . 

Рождественский. Реквием. 

Приставкин. Портрет отца. Костецкий. Возвращение 

Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов. Письмо с фронта.Сравнение произведений 

литературы и живописи. 

Мы идём в библиотеку. Историческая литература для детей. 



200 

 

Самостоятельное чтение. С. Фурин. Чтобы солнышко светило. В. Орлов. Разноцветная 

планета. 

Ф. Семяновский. Фронтовое детство. Фотография — источник получения информации. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Творческий проект на тему «Нам не нужна война» 

Проверочная работа  по разделу “О  Родине, о подвигах, о славах” 

Жить по совести, любя друг друга.  

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: ответственность, совесть. 

А. Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. 

А. Толстой. Детство Никиты. Герои рассказа. 

И. Суриков. Детство. Сравнение прозаического и поэтического текстов на тему. 

А. Гайдар. Тимур и его команда. Смысл повести. Создание текста по аналогии. 

М. Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа 

И. Пивоварова. Смеялись мы — хи-хи... Соотнесение содержания текста с пословицей. 

Н. Носов. Дневник Коли Синицына. Создание собственного дневника. 

Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели — детям». 

Самостоятельное чтение. Н. Носов. Метро. Особенности юмористического текста. 

Семейное чтение. В. Драгунский. …Бы. Смысл рассказа . 

Наш театр. Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  

Литературная сказка  

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: отзыв на книгу, 

переводная литература. Собиратели русских народных сказок: А. Афанасьев, В. Даль, К. 

Ушинский, Л. Н. Толстой, А. Толстой . 

Вильгельм и Якоб Гримм — собиратели немецких народных сказок . 

Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Особенности зарубежной литературной сказки . 

Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Герои литературной сказки. 

Шарль Перро — собиратель народных сюжетов. Сказки. 

Шарль Перро. Мальчик-с-пальчик Особенности зарубежного сюжета. 

Шарль Перро. Мальчик-с-пальчик. Герои сказки Создание выставки книг Шарль Перро. 

Сказки Г.-Х. Андерсена. Спящая красавица. 

Представление книги Г.-Х. Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с русской литературной 

сказкой. 

Г.-Х. Андерсен. Дикие лебеди. Герои сказки . 

Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена Дикие лебеди . 

Г.-Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Смысл сказки , судьба героев. Сказки Г.-Х. 

Андерсен. Чайник. Смысл сказки 

Создание сказки по аналогии Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей 

Самостоятельное чтение. И. Токмакова. Сказочка о счастье Семейное чтение. С. Аксаков. 

Аленький цветочек. Знакомство с особенностью литературной сказки.С. Аксаков. Аленький 

цветочек . Ш. Перро. Красавица и Чудовище. Сравнение сказок . 

Наш театр. Э. Хогарт. Мафин печёт пирог. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу  

Проверочная работа по разделу «Литературная сказка» 

Великие русские писатели  

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела художественной 

выразительности — метафора, олицетворение, эпитет, сравнение . 

Великие русские писатели. А. С. Пушкин. Стихотворения и сказки. Паустовский. СказкиА. 

С. Пушкина. Подготовка сообщения на основе статьи. Устное сочинение на тему «Что для 

меня значат сказки А. С. Пушкина». С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях. Сравнение с народной сказкой. Особенность литературной сказки. Волшебные 

предметы в сказке. 

С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Волшебные помощники в сказке 

А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. В. Жуковский. Спящая 

красавица. Сравнение литературных сказок . 
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А.С.Пушкин. Осень. Е. Волков.Октябрь. Сравнение произведения литературы и живописи . 

А.С.Пушкин.Гонимывешними лучами...Средства художественной выразитель-ности для 

создания образа весны. 

Ф. Тютчев. Ещё земли печален вид. А. Куинджи. Ранняя весна. Сравнение произведений 

литературы и живописи . 

И. Козлов. Вечерний звон. И. Левитан. Вечерний звон. Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

Сочинение по картине И. Левитана. Вечерний звон 

М. Ю. Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка сообщения о М. Ю. Лермонтове. 

Ю. Лермонтов. Горные вершины. Гёте. Перевод В. Брюсова. Сравнение текстов. 

М. Ю. Лермонтов. Тифлис. Дары Терека. Сравнение произведений литературы и живописи. 

М. Ю. Лермонтов. Крестовая гора. Утёс. Сравнение произведений литературы и живописи. 

М. Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова. Особенности исторической песни. 

М. Ю. Лермонтов. Бородино. Особенности художественного и исторического текстов. 

Л. Н. Толстой. Maman (из повести «Детство»). Герои рассказа. 

Л. Н. Толстой. Ивины. Герои рассказа. 

И. Никитин. Средства художественной выразительности для создания картины. 

И. Никитин. Когда закат прощальными лучами. И. Левитан. Тишина. Сравнение 

произведений литературы и живописи. 

И. Бунин. Гаснет вечер, даль синеет. Подготовка вопросов к стихотворению. И. Бунин. Ещё 

холодно и сыро. Выразительное чтение. 

Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. Сравнение со сказочным текстом. 

Проект. Мы идём в музей. Подготовка к экскурсии. 

Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой. Был русский князь Олег. 

Семейное чтение. Л. Н. Толстой. Петя Ростов. 

Наш театр. И. Крылов. Ворона и Лисица. Инсценирование . 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  

 

 

2.2.2.3. Родной язык 

 

Содержание курса родной (татарский) язык 

1 класс 

Давайте познакомимся! Знакомства. Расспросить друг-друга как зовут, сколько тебе лет, 

место жительство.  Числительные. (1-10) 

Лесные друзья. Дикие животные, клички, место обитание. Описание животных. 

Спортивный праздник. Участвовать в спортивных играх. 

Школа. Школьные принадлежности, их количество, цвет, отрицательная, утвердительная 

форма. Учебный труд. 

Домашние животные и птицы. Домашние животные и птицы, клички, место обитание, 

описание. 

В саду. Овощи, их количество, цвет, вкус. Фрукты, их количество, цвет, вкус, употребление 

фраз «Дай мне…», «Мне нужно…» 

Зима. Признаки. Зимние игры. Новогодний праздник. 

Будь здоров! Части тела. У врача. Предметы личной гигиены. 

Наша семья. Члены семьи. Что мы делаем в семье? 8 Марта-мамин праздник. Осенний день. 

Татарская национальная блюда. Татарская национальная блюда. В гостях. За столом. День 

рождение. 

В магазине. Продукты. В продуктовом магазине. Посуды. В магазине посуды. 

Мы в городе живём. В городе. Вопрос. Где?  Речь. Текст. Вопросы: Ты где живёшь? Кто 

куда идёт?  

Наступает лето. Весёлое лето. Летний отдых. Мы идём на праздник «Сабантуй». 

Лингвистические знания и навыки. 
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Единственное и множественное число имен существительных. Умение отвечать на вопросы 

Кто? Что? Усвоение категории принадлежности I, II, III лица ед. числа. Практическое 

усвоение местно-временнoгo, направительного и исходного падежей. Умение употреблять 

личные местоимения. Умение употреблять указательное местоимение бу. Умение отвечать 

на вопросы Кая? Кайда? Кайдан? Умение отвечать на вопросы Ничә? Ничек? Нинди? 

Нuшлu?Употребление глагола в настоящего времени 1, 2, 3 лица, единственного числа.  

Употребление аффиксы –мы/-ме,частицы түгел,әле. Употребление в речи существительных с 

послелогом белән. Активное усвоение числительных до 10 (количественные и порядковые 

числительные; отрицание при числительных). Умение употреблять послелог белән с именем 

существительным. Употребление в речи союза һәм.   Употребление конструкции 

прилагательное + существительное, числительное + существительное.   

Орфографический и орфоэпический минимум. Гласные и согласные звуки, их различие. 

Твердые и мягкие гласные. Умение различать звонкие и глухие согласные. Сравнивая 

согласных и гласных звуков на татарском и на русском языке, их правильное произношение, 

знакомство со знаками транскрипции. Деление слова на слоги, перенос слов. Уметь 

правильно произносить в словах длинные и короткие гласные звуки. Правописание букв, 

обозначающих татарские звуки. Ударение слова, правильная постановка ударения. Научить 

интонационно правильно произносить повествовательные и вопросительные предложения и 

правильно оформлять эти предложения. Умение правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения. Правописание имен собственных. Формирование навыков чистописания 

и правописания.  

1 СЫЙНЫФ 

Әйдәгез танышабыз! Танышу. Бер-береңнең исемен, яшен сорау, яшәү урынын әйтү. 1дән 

10 га кадәр саннар.  

Урман дусларыбыз. Кыргый хайваннар, аларның исемнәре, яшәү урыннары. Аларны 

сурәтләү. 

Спорт бәйрәме. Спорт уеннарында катнашу.    

Мәктәптә. Уку-язу әсбаплары. Уку-язу әсбапларының саны, төсе, барлыгы, юклыгы; аларны 

үзеңә сорап ала белү. Мәктәптә уку хезмәте. 

Йорт хайваннары һәм кошлары. Йорт хайваннары һәм кошлары, аларның исемнәре, яшәү 

урыннары. Аларны сурәтләү, . 

Бакчада. Яшелчә исемнәре, саны, аларның төсе, тәме. Җиләк-җимешләр, саны, аларның 

төсе, тәме; аларны үзеңә сорау, кирәклеген әйтү. 

Кыш җитте. Кыш билгеләре. Кышкы уеннар. Яңа ел бәйрәме. 

Сәламәт бул!  Тән әгъзаларының исемнәре. Табибта. Шәхси гигиена предметлары. 

Безнең гаилә. Гаилә әгъзалары. Без гаиләдә нишлибез? 8нче Март – әниләр бәйрәме. Язгы 

көн. 

Татар халык ашлары. Татар халык ашлары. Кунакта. Табын янында. Туган көн. 

Кибеттә. Ашамлыклар. Ашамлыклар кибетендә. Савыт-сабалар. Савыт-саба кибетендә. 

Киемнәр. Киемнәр кибетендә.   

Без шәһәрдә яшибез. Шәһәрдә.  Кайда? соравы. Сөйләм,  текст. Син кайда яшисең? соравы. 

Кем кая бара? соравы.  

Җәй җитә. Күңелле җәй. Җәйге ял. Без Сабантуйга барабыз. 

Лингвистик белемнәр һәм аларны сөйләмдә куллану күнекмәләре 
Исемнәрнең берлек һәм күплек саннары. Исемнәргә кем? нәрсә? сорауларын куя белү. 1, 2, 3 

нче зат берлек сан тартымлы исемнәр белән таныштыру. Исемнәрнең юнәлеш, чыгыш, урын-

вакыт килешләре белән таныштыру. Микъдар һәм тәртип саннары белән таныштыру (1-10 

саннары). Зат алмашлыкларын берлек санда сөйләмдә куллану. Бу күрсәтү алмашлыгын 

сөйләмдә куллану.Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына җавап бирә белү. Ничә? Ничек? 

Нинди? Нишли? сорауларына җавап бирә белү. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1, 2, 3 зат 

формаларын берлектә сөйләмдә куллану. мы/-ме, түгел, әле кисәкчәләрен сөйләмдә куллану. 

Белән бәйлеген исем белән сөйләмдә куллану. Һәм теркәгечен сөйләмдә куллану. Сыйфат + 

исем төзелмәсен сөйләмдә куллану. Сан + исем төзелмәсен сөйләмдә куллану. 

Орфографик һәм орфоэпик минимум 

Сузык һәм тартык авазлар, аларның аермасы. Калын һәм нечкә сузыклар. Татар һәм рус 
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телләрендәге сузык һәм тартык авазларны чагыштырып, дөрес әйтә белү, транскрипция 

билгеләре белән таныштыру. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, иҗекләп икенче юлга күчерү. Озын 

һәм кыска сузыкларны сүзләрдә дөрес итеп әйтә белү. Татар хәрефләренең кабул ителгән 

формаларын дөрес язу. Сүз басымы. Сүзләрдә басымны дөрес куярга гадәтләндерү. Хикәя 

һәм сорау җөмләләрне интонацион яктан дөрес әйтергә гадәтләндерү. Җөмлә ахырында 

дөрес тыныш билгеләрен куеп язарга күнектерү. Ялгызлык исемнәрен баш хәрефтән башлап 

язарга өйрәнү. Матур һәм дөрес язу күнекмәләре булдыру. 

 

2 КЛАСС 

Мы идём в школу. Первое сентября. Школьные принадлежности, отрицательная, 

утвердительная форма. Учебный труд. 

На рынке. Овощи. Фрукты. На рынке. Признаки осени. 

Я люблю чистоту. Предметы личной гигиены. Части тела. У врача. 

Наступает зима. Зимние месяцы, признаки зимы. Праздник «Новый год». Зимние игры. 

Птицам ставим кормушки. 

Наша семья. Наша семья.Татарская национальная блюдо. Домашний труд. 

Наступает весна. Признаки весны. 8 Марта- мамин праздник. 

Мой родной край. Мой родной край.Природа Татарстана. Города Татарстана. Я живу в 

деревне. 

В магазине. В магазине одежды. В продуктовом магазине. 

Лето. Признаки лето. Мы идём на праздник «Сабантуй». 

Лингвистические знания и навыки. 

Практическое усвоение местно-временнoгo, направительного и исходного падежей. 

Ознакомление категории принадлежности III лица ед. числа (его, (её) книга, сумка). 

Активное усвоение числительных от 10 до 20. Употребление личных местоимении мин, син 

направительным падеже. Умение употреблять личные местоимения во мн. числе. Усвоение 

по образцам винительного падежа в татарском языке. Умение отвечать на вопросы Кто? Что? 

Где? Куда? Откуда? Какой? Как? Сколько? Что делает? Их правильно употреблять в речи. 

Ознакомление I, II, III лица глаголов настоящего времени.  Употребление в речи слова кирәк, 

кирәк түгел, ярый, ярамый.Употребление в речи союза чөнки. 

Орфографический и орфоэпический минимум. Гласные звуки. Формирование навыков 

правильного произношения и правописания твердых и мягких гласных. Закон 

сингармонизма. Особенные гласные звуки татарского языка правописание букв, 

обозначающих эти звуки. Уметь записывать слова со знаками транскрипции. Согласные 

звуки. Звонкие и глухие согласные. Формирование навыков произношения и правописания 

этих звуков. Учить наизусть татарский алфавит. Деление слов на слоги. Добиться 

правильного произношения слов, данных для общения. Постановка знаков препинания в 

конце предложений в зависимости от интонации.  

 

2 СЫЙНЫФ 

Без мәктәпкә барабыз. Беренче сентябрь. Уку-язу әсбапларының барлыгы, юклыгы, 

кирәклеге. Уку хезмәте. 

Базарда. Яшелчәләр. Җиләк-җимешләр. Базарда. Көз билгеләре.  

Мин чисталык яратам. Шәхси гигиена предметлары.Тән әгъзалары атамалары. Табибта. 

Кыш җитә. Кыш айлары, кыш билгеләре.Яңа ел бәйрәме. Кышкы уеннар. Кошларга җимлек 

куябыз. 

Безнең гаилә. Безнең гаилә. Татар халык ашлары. Өй хезмәте. 

Яз килә. Яз билгеләре. 8 нче Март – әниләр бәйрәме. 

Минем туган ягым. Минем туган ягым. Татарстанның табигате. Татарстан шәһәрләре. Мин 

авылда яшим. 

Кибеттә. Киемнәр кибетендә. Ашамлыклар кибетендә. 

Җәй. Җәй билгеләре. Без Сабантуйга барабыз. 

Лингвистик белемнәр һәм аларны сөйләмдә куллану күнекмәләре. 
Исемнәрнең юнәлеш, чыгыш, урын-вакыт  килешләрен сөйләмдә куллануны камилләштерү. 

Исемнәрнең берлек санда 3 затта тартым белән төрләнеше белән таныштыру (аның китабы, 
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сумкасы). 11дән 20 кадәр саннарны сөйләмдә куллану. Мин, син зат алмашлыкларын 

юнәлеш килешендә сөйләмдә куллану. Зат алмашлыкларын күплектә сөйләмдә куллану. 

Кем? Нәрсә? Кайда? Кая? Кайдан? Нинди? Ничек? Ничә? Ничәнче? Нишли? сорауларына 

җавап бирә, аларны кулланып, сорау бирә белүне камилләштерү. Хәзерге заман хикәя 

фигыльнең 1, 2, 3нче зат юклык формасы белән таныштыру. Билгеле үткән заман хикәя 

фигыльнең барлыкта  һәм юклыкта берлек сан 1, 2, 3нче зат формасы белән таныштыру. 

Кирәк, кирәк түгел, ярый, ярамый хәбәрлек сүзләрен сөйләмдә куллану. Чөнки теркәгечен 

сөйләмдә куллану. 

Орфографик и орфоэпик минимум. 

Сузык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар, аларны дөрес әйтү һәм язукүнекмәләрен 

камилләштерү.  Сингармонизм законы. Татар теленең үзенчәлекле сузыклары һәм аларны 

белдерә торган хәрефләрнең дөрес язылышы. Сүзләрне транскрипция билгеләре белән яза 

белү. Тартык авазлар. Яңгырау һәм саңгырау авазлар. Алар кергән сүзләрне дөрес әйтә һәм 

язу күнекмәләрен камилләштерү. Татар алфавитын яттан белү. Сүзләрне иҗекләргә бүлү. 

Аралашу өчен бирелгән темаларга караган сүзләрнең дөрес әйтелешенә ирешү.  Җөмлә 

ахырында тыныш билгеләрен интонациягә бәйле рәвештә кую. 

 

3 КЛАСС 

День знаний. Первое сентября-день знаний. Цвета. Мы пишем диктант. Мы на уроке. Я 

получаю оценку. Мы ходим в библиотеку. 

Режим дня. Мой режим дня.  

В столовой. Мы кушаем в столовой. Мои любимые блюда. К нам приходят гости. Мы 

накрываем стол. 

Мы помогаем родителям. Кем работают мои родители? Мы помогаем дома. 

Зима в родном краю. Праздник «Новый год». Прогноз погоды. Зимние игры.  

В городе и в деревне. Татарстан - моя республика. Национальность. Города Татарстана. Мы 

идём в город. Наша деревня. 

Будьте вежливы. Вежливый разговор. Позвать на день рождения. За столом. Мы дарим 

подарки. 

Маленькие друзья. Описание четвероногих друзей. 

Весёлое лето.  Времена года, их признаки. Летний отдых. Наш сад. Сабантуй- большой 

праздник. 

Лингвистические знания и навыки. 

Ознокомление с имён существительных.Ознокомление имён существительных с 

притяжательном падеже. Образование имен существительных с помощью аффиксов –чы,  -

че. Знакомство с прилагательными в сравнительной степени. Употребление в речи имен 

прилагательных синонимов и антонимов. Употребление в речи числительных от 21-100. 

Ознакомление с наречием аннан соң.Знакомство в контексте с глаголами изъявительного 

наклонения прошедшего неочевидного времени.  Употребление в речи личных местоимений 

множественного числа в направительном падеже. Спряжение глаголов изъявительного 

наклонения прошедшего категорического времени. Употребление в речи союзов ләкин, 

чөнки,шуңа күрә.Ознокомление с конструкции Казан шәһәре. Киемнәр кибете.Ознокомление 

с вопросами и ответами Сәгать ничә? Сәгать ничәдә? и употребление в речи. 

Орфографический и орфоэпический минимум. Закрепление произношения по 

орфоэпическим нормам слов из лексического минимума. Усвоение правильного 

произношения заимствованных слов. Продолжение закрепления навыков правописания. 

Формирование навыков правильного произношения правописания слов с удвоенными 

согласными. Запомнить произношение и правописание слов с буквами я, ю, е. Правописание 

слов с буквами о, ө.  

 

3 СЫЙНЫФ 

Белем бәйрәме. Беренче сентябрь – белем бәйрәме. Төсләр. Без диктант язабыз. Без дәрестә. 

Мин билге алам. Без китапханәгә йөрибез. 

Көндәлек режим. Минем көндәлек режимым. 

Ашханәдә. Без ашханәдә ашыйбыз. Минем яраткан ашларым. Безгә кунаклар килә. Без 
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табын әзерлибез. 

Без әти-әниләргә булышабыз. Минем әти – әнием кем булып эшли? Без өйдә булышабыз.  

Туган якка кыш килде. Яңа ел бәйрәме. Һава торышы. Кышкы уеннар. 

Әдәпле булыйк. Әдәпле сөйләшү. Туган көнгә чакыру. Табын янында. Без бүләкләр бирәбез. 

Кечкенә дусларыбыз. Дүрт аяклы дуслар, аларныны сурәтләү. 

Күңелле җәй. Ел фасыллары билгеләре. Җәйге ял. Безнең бакча. Сабантуй – зур бәйрәм. 

Лингвистик белемнәр һәм аларны сөйләмдә куллану күнекмәләре. 

Исем  – сүз төркеме белән таныштыру. Исемнең иялек килеше белән таныштыру. Чы/-че 

исем ясагыч кушымчалары белән таныштыру. Сыйфат – сүз төркеме белән таныштыру. 

Чагыштыру дәрәҗәсендәге сыйфатлар белән таныштыру. Синоним һәм антоним 

сыйфатларны сөйләмдә куллану.  21дән 100гә  кадәр саннарны сөйләмдә куллану. Аннан соң 

рәвеше белән таныштыру. Фигыль – сүз төркеме, аның хәзерге һәм үткән заман формаларын 

сөйләмдә куллануны камилләштерү. Янында, алдында, артында, турында бәйлек сүзләрен 

сөйләмдә куллану. Ләкин, чөнки, шуңа күрә теркәгечле җөмләләрне сөйләмдә куллануны 

камилләштерү. Казан шәһәре,  киемнәр кибете төзелмәләре белән таныштыру. Сәгать ничә? 

Сәгать ничәдә? сораулары һәм аңа җаваплары белән таныштыру, сөйләмдә куллану.  

Орфографик орфоэпик минимум. 

Өйрәнелгән лексик берәмлекләрне орфоэпия нормаларына туры китереп әйтүне ныгыту. 

Алынма сүзләрнең дөрес әйтелешен саклап, сөйләмдә кулланырга күнектерү. Укучыларның 

язу һәм язма сөйләм күнекмәләрен камилләштерү эшен дәвам итү. Ике бертөрле тартык 

янәшә килгән сүзләрне дөрес әйтү һәм язу күнекмәләрен булдыру (китте, кайтты). Янәшә 

килгән ике бертөрле тартык булган сүзләрне икеләтеп әйтергә өйрәтү. я, ю, е хәрефләре, алар 

белдергән авазларның әйтелешен һәм язылышын истә калдыруны булдыру. О, 

өхәрефләренең беренче иҗектә генә язылуы. 

 

4 КЛАСС 

Начинается новый учебный год. Начинается новый учебный год. Учебные 

принадлежности. Подготовка на новый учебный год. Моё рабочие место. Мы на уроке. Мы 

пишем контрольную работу. 

Природа родного края. Что такое природа? Прогноз погоды. Лекарственные травы. Птицы- 

наши друзья. 

В мире животных. Домашние, дикие животные. Информация о диких животных. 

Зимние игры. Зимняя природа. Зимние игры. Лепим снеговика. Идём на праздник «Новый 

год». 

Мои друзья. Мои друг. Взаимоотношение между друзьями. Настоящая дружба. 

Четвероногие друзья. Внешность, характер четвероногих друзей. Отношение к 

четвероногим друзьям. 

Весенние праздники. Весенняя природа. 8 Марта- мамин праздник. Я помогаю маме. 

Праздник «Карга боткасы». 

Моя Родина. Символика Татарстана. Нации, живущие в Татарстане. Мы едем в Казань. 

Города Татарстана. 

Цветущее лето, прекрасное лето. Летняяприрода. Летний отдых. За ягодами. 

Лингвистические знания и навыки. 

Правильное применение имен существительных разных падежей. Склонение имен 

существительных множественного числа по принадлежности. Употребление в речи парных и 

сложных имен существительных. Практическое применение в речи имен прилагательных 

сравнительной и превосходной степени, указательных местоимений монда, анда. 

Ознокомление с наречиями времени (бүген, иртәгә, кичә, иртән). Употребление в речи 

наречия (монда, анда). Умение употреблять личные местоимения мин, син, ул в 

притяжательном, местновременном, направительном падежах. Ознокомление с 

местоимениями кемдер? Нәрсәдер? Употребление в речи глаголов изъявительного 

наклонения прошедшего неочевидного времени III лица единственного числа. Знакомство с 

конструкцией ашыйсы килә, эчәсе килә. Употребление в речи послелога кебек. Знакомство с 

послелогами кадәр, соң. Активное усвоение конструкции   Маратның китабы. Знакомство с 

конструкцией иртәгә эшлим.  
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Орфографический и орфоэпический минимум. Ударение слова. Добиться правильной 

постановки в сравнении с русским языком. Формирование навыков правильного чтения и 

правописания ударных слогов. Знать постановки особенности ударения. Усвоение аспекты 

закона сингармонизма. Ознокомление порядков  слов в татарских и русских  предложениях. 

Закрепление правописания знаков препинания в конце предложений.  

 

4 СЫЙНЫФ 

Яңа уку елы башлана. Яңа уку елы башлана.Уку-язу әсбаплары. Яңа уку елына әзерлек. 

Минем эш урыным. Без дәрестә. Без контроль эш эшлибез. 

Туган як табигате. Нәрсә ул табигать? Һава торышы. Дару үләннәре. Кошлар – безнең 

дусларыбыз.  

Хайваннар дөньясында. Йорт һәм кыргый  хайваннар. Кыргый хайваннар турында кыскача 

мәгълүмат. 

Кышкы уеннар. Кышкы табигать. Кышкы уеннар. Кар бабай ясау. Яңа ел бәйрәменә 

барабыз.  

Минем дусларым. Минем дустым. Дуслар арасындагы мөнәсәбәтләр.Чын дуслык. 

Дүрт аяклы дусларыбыз. Дүрт аяклы дусларыбызның кыяфәтләре, гадәтләре. Дүрт аяклы 

дусларыбызга карата мөнәсәбәт. 

Язгы бәйрәмнәр. Язгы табигать. 8 Март – әниләр бәйрәме. Мин әнигә булышам.  Карга 

боткасы. 

Минем туган илем. Татарстанның дәүләт символлары. Татарстанда яшәүче милләтләр.  Без 

Казанга барабыз. Татарстан шәһәрләре. 

Чәчәкле җәй, ямьле җәй. Җәйге табигать. Җәйге ял. Җиләккә бару.  

Лингвистик белемнәр һәм аларны сөйләмдә куллану күнекмәләре. 
Исемнәрнең килеш белән төрләнешен сөйләмдә куллануны камилләштерү. Тартымлы 

исемнәрнең күплек санда төрләнеше белән таныштыру. Кушма, парлы исемнәрнең 

мәгънәләрен аңлап, сөйләмдә куллану. Чагыштыру, артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатларның 

мәгънәләрен аңлап, сөйләмдә куллану. Вакыт рәвешләре (бүген, иртәгә, кичә, иртән) белән 

таныштыру. Монда, анда  рәвешләрен сөйләмдә куллану. Мин, син зат алмашлыкларының 

иялек, юнәлеш, урын-вакыт килешләрендә сөйләмдә кулланышы. Кемдер, нәрсәдер 

алмашлыклары белән таныштыру. Билгесез үткән заман хикәя фигыльне барлыкта  3 затта 

сөйләмдә куллану.  Ашыйсы килә, эчәсе килә формалары белән таныштыру. Кебек бәйлеген 

сөйләмдә куллану. Кадәр, соң бәйлекләре белән таныштыру. Маратның китабы  төзелмәсен 

җөмләдә куллану. Иртәгә эшлим  төзелмәсебелән таныштыру. 

Орфоэпик һәм орфографик минимум. 

Сүз басымы. Аны дөрес куя белүгә ирешү, рус сүзләре белән чагыштырып күрсәтү. Басымлы 

иҗекләрне һәм сүзләрне дөрес уку һәм матур язу күнекмәләре булдыру. Басымның 

үзенчәлекле очракларын белү. Сингармонизм законының асылын гамәли үзләштерү. Татар 

һәм рус телләрендәге җөмләләрдә сүз тәртибе белән таныштыру. Жөмлә ахырында нокта, сорау 

яки өндәү билгеләрен куеп, язу күнекмәләрен гомумиләштерү. 

Родной (русский ) язык 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» первого года обучения   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (22 ч) 

  Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

  Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.       

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

  Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

  Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

  Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (20ч) 
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  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 (24ч) 

   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).  

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» второго года обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

  Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

  Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

  Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

  Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 

  Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

  Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (30ч) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык третьего года обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 

  Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 
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(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 (16 ч) 

  Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

  Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

  Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

  Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (29 ч) 

  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.). 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» четвертого года обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 часов) 

  Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

  Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

  Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.   

  Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 
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  Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова 

в языках других народов.  

  Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (9 ч) 

  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 (46 часов) 

  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 

Литературное чтение на родном(татарском)  языке 

 

1 класс 

Выдающиеся представители татарского народа. Детские писатели и поэты. Детский 

фольклор(считалки, скороговорки, сказки). 

Давайте познокомимся! Знакомства. Распросить друг-друга как зовут,сколько тебе 

лет, место жительство.Г.Тукай” Шүрәле”. 

Лесные друзья. Дикие животные, клички, место обитание. Описание 

животных.Русская народная сказка “Теремкәй”. 

Спортивный праздник. Участвовать в спортивных играх.Г.Тукай “Эш беткәч уйнарга 

ярый”. 

В школе. Школьные принадлежности, их количество, цвет, отрицательная, 

утвердительная форма,употребление фраз «Дай мне….», «Мне нужно…». Учебный труд. 

Скороговорки на тему «Школа». 

Домашние животные и птицы. Домашние животные и птицы, Клички, место 

обитание, описание.Г.Тукай “Гали белән кәҗә”,“Акбай” . 

В саду. Овощи, их количество, цвет, вкус. Фрукты,их количество, цвет, 

вкус,употребление фраз «Дай мне….», «Мне нужно…».Русская народная сказка “Репка”. 

Наступила зима.Признаки зимы. Зимние игры. А. Кари “Кыш бабай”.Новогодний 

праздник.“Бәйрәмгә барабыз”. 

Будь здоров! Части тела. У врача. Д.Тардеманов“Йомшак су, йөгерек су”. Предметы 

личной гигиены. 

Наша семья. Члены семьи.Г.Тукай “Безнең гаилә”.Что мы делаем в семье?“Безнең 

гаилә”.Ф. Карим “Яз җитә”. 8 Марта –мамин праздник. Считалка «Бу бармак -бабай» 

Осенний день. 

Татарская национальная блюда. Татарская национальная блюда.В гостях. Б.Рахмат 

“Аш вакыты”.За столом. День рождение. 
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В магазине.Продукты. В продуктовым магазине. Посуды. В магазине посуды. Одежды. 

В магазине одежды. 

Мы в городе живём. В городе. Мы в городе живём.Наш город. “Безнең шәһәр”.Я еду 

на транспорте. 

Наступает лето. Весёлое лето. Г.Тукай “Бала белән күбәләк”.Летний отдых. Идём на 

праздник «Сабантуй». 

1 сыйныф 

Татар халкының күренекле шәхесләре. Балалар язучылары һәм шагыйрьләре. 

Балалар фольклоры (санамышлар, тел шомарткычлар, әкиятләр). 

Әйдәгез танышабыз! Танышу. Бер-береңнең исемен, яшен сорау, яшәү урынын әйтү. 

Г.Тукай” Шүрәле”. 1дән 10 га кадәр саннар.  

Урман дусларыбыз. Кыргый хайваннар, аларның исемнәре, яшәү урыннары. Аларны 

сурәтләү.Рус халык әкияте. “Теремкәй”. 

Спорт бәйрәме. Спорт уеннарында катнашу. Г.Тукай “Эш беткәч уйнарга ярый”. 

Мәктәптә. Уку-язу әсбаплары.Уку-язу әсбапларының саны, төсе, барлыгы, юклыгы; 

аларны үзеңә сорап ала белү. Мәктәптә уку хезмәте. Мәктәп темасына карган тел 

шомарткычлар. 

Йорт хайваннары һәм кошлары. Йорт хайваннары һәм кошлары, аларның исемнәре, 

яшәү урыннары. Аларны сурәтләү.  Г.Тукай “Гали белән кәҗә”,“Акбай” . 

Бакчада. Яшелчә исемнәре, саны, аларның төсе, тәме. Җиләк-җимешләр, саны, 

аларның төсе, тәме; аларны үзеңә сорау, кирәклеген әйтү. Рус халык әкияте “Шалкан”. 

Кыш җитте. Кыш билгеләре. Кышкы уеннар. Әнәс Кари “Кыш бабай”.Яңа ел бәйрәме. 

“Бәйрәмгә барабыз”хикәясе. 

Сәламәт бул! Тән әгъзаларының исемнәре. Табибта. Җ.Тәрҗеманов “Йомшак су, 

йөгерек су”. Шәхси гигиена предметлары. 

Безнең гаилә.Гаилә әгъзалары. Габдулла Тукай “Безнең гаилә”.Без гаиләдә нишлибез? 

“Безнең гаилә”хикәясе.Фатих Кәрим “Яз җитә”. 8нче Март – әниләр бәйрәме. Язгы көн. 

“Бу бармак- бабай” санамышы. 

Татар халык ашлары. Татар халык ашлары. Кунакта. Б.Рәхмәт “Аш вакыты”.Табын 

янында. Туган көн. 

Кибеттә.Ашамлыклар. Ашамлыклар кибетендә. Савыт-сабалар. Савыт-саба кибетендә. 

Киемнәр. Киемнәр кибетендә.   

Без шәһәрдә яшибез. Шәһәрдә. Без шәһәрдә яшибез. Безнең шәһәр. “Безнең 

шәһәр”тексты. Мин транспортта барам. 

Җәй җитә.Күңелле җәй. Җәйге ял. Без Сабантуйга барабыз. Г.Тукай “Бала белән 

күбәләк”. 

2 класс 

Выдающиеся представители татарского народа. Детские писатели и поэты. Детский 

фольклор(игры,загадки,сказки). 

Мы идём в школу. Первое сентября- день знаний. Х.Гарданов “Исәнмесез, иптәшләр” 

Школьные принадлежности,отрицательная, утвердительная форма.«Беренче 

сентябрь”.Употребление фраз школьных пренадлежностей. Поздравление с праздником. 

Учебный труд.“Казанга”. Русскаянародная сказка“Күмәч”. Татарские народные игры. 

На рынке. Признаки осени.“Базарда”.Фрукты. В магазине овощей. Загадки. «Признаки 

осени». 

Я люблю чистоту .Предметы личной гигиены. “Алсу –пөхтә кыз” .Части тела.“Марат 

авырый”.У врача. «Мин пөхтә бала». 

Зима. Зимние месяцы. Признаки зимы. “Кыш килә”.Праздник Новый год. “Яңа ел 

бәйрәме”.  . Птицам ставим кормушки.Зимние игры.“Тауда”. 

Наша семья. “Безнең гаилә” .Татарская национальная блюдо.Ш. Маннур. “Яратам”. 

Домашний труд. Разговор на тему “Кунакта”. 

Весна. Признаки весны.Ф. Карим. “Яз җитә”.  8 Марта-мамин праздник. Разговор на 

тему “Мамин праздник”.Б.Рахмат ”Яз”.   

Я живу в Татарстане. Моя Республика.Природа Татарстана. Мой родной край. 

«Родной край».Города Татарстана. “Мин авылда яшим”. Биография М.Джалиля.“Әтәч”. 
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В магазине. В магазине одежды. “Матур киемнәр”. В продуктовым магазине.Разговор 

на тему “Ашамлыклар кибетендә”. 

Лето. Признаки лето. Б. Рахмат. “Матур җәй, кил безгә!” .Мы идём на праздник 

Сабантуй. 

“Җәй җитте”. 

2 сыйныф 

Татар халкының күренекле шәхесләре. Балалар язучылары һәм шагыйрьләре. 

Балалар фольклоры (   уеннар, табышмаклар).  

Без мәктәпкә барабыз.Беренче сентябрь – белем бәйрәме.  Х.Гарданов “Исәнмесез, 

иптәшләр”шигыре. Уку-язу әсбапларының барлыгы, юклыгы. Уку кирәк-

яраклары."Беренче сентябрь” тексты. Уку-язу әсбапларының  кирәклеге.  Бәйрәм белән 

котлау. Уку хезмәте. “Казанга” тексты.  Рус халык әкияте “Күмәч”. Татар халык уеннары. 

Базарда. Көз билгеләре.“Базарда” тексты. Җиләк-җимешләр. Яшелчәләр кибетендә. 

Табышмаклар. “Көз билгеләре” тексты. 

Мин чисталык яратам.Шәхси гигиена предметлары.“Алсу –пөхтә кыз” хикәясе. Тән 

әгъзалары атамалары.   “Марат авырый” тексты. “Табипта” темасынасөйләшү. “Мин пөхтә 

бала”. 

Кыш. Кыш айлары.Кыш билгеләре. “Кыш килә” тексты. Яңа ел бәйрәме. “Яңа ел 

бәйрәме” тексты.  Кошларга җимлек куябыз. Кышкы уеннар. “Тауда” хикәясе. 

Безнең гаилә. Безнең гаилә. “Безнең гаилә” тексты. Татар халык ашлары. Шәйхи 

Маннур. “Яратам”. Өй хезмәте.“Кунакта” темасына сөйләшү. 

Яз. Яз билгеләре.   Фатих Кәрим. “Яз җитә”. 8 нча март –әниләр бәйрәме. “Әниләр 

бәйрәме” темасына сөйләшү. Б.Рәхмәт ”Яз”.   

Мин Татарстанда яшим.Минем республикам.  Татарстанның табигате. Минем туган 

ягым. “Туган ягым”тексты.  Татарстан шәһәрләре. “Мин авылда яшим” тексты. Муса 

Җәлилнең биографиясе, “Әтәч” шигыре. 

Кибеттә.Киемнәр кибетендә. “Матур киемнәр” тексты. Ашамлыклар кибетендә. 

“Ашамлыклар кибетендә” темасы буенча сөйләшү. 

Җәй.  Җәй билгеләре. Бари Рәхмәт. “Матур җәй, кил безгә!” шигыре. Без Сабантуйга 

барабыз. “Җәй җитте” тексты. 

 

 

3 класс 

Выдающиеся представители татарского народа. Детские писатели и поэты. Детский 

фольклор(басни,сказки). 

День знаний. Первое сентября- День знаний.Мы на уроке. Цвета. Мы пишем диктант. 

Я получаю оценку. Мы ходим в библиотеку.“Китапханәдә” Ш.Галиев. ”Онытылган”.М. 

Галлямова. ”Чын иптәш”. Г.Зайнашева. «Бер атнада ничә көн?”. 

Режим дня. Мой режим дня. М.Джалиль ”Сәгать”. 

В столовой. Мы кушаем в столовой. Мои любимыеблюды. Б.Рахмат ”Аш вакыты”. 

Гости. Мы накрываем стол.Х.Гарданов ”Икмәк”. К нам придут гости. Ш.Галиев. 

”Кунаклар”. 

Мы помогаем родителям. Биография Г.Тукая.Г.Тукай. “Безнең гаилә”. Х. 

Халиков.“Без ничәү?”.Кем работают мои родители?.Ә.Бикчантәаева. ”Дәү әнием”.Мы 

помогаем домаИ. Туктар “Авыраяк”. 

Зима в родном краю. Прогноз погоды. Ә. Бикчантаева ”Салкын, саф һава”.“Яңа ел 

бәйрәме”, «Кышкы уеннар”, “Каникулда”. Д. Тарджеман. “Яшел чыршы” 

,“Тауда”,”Дуслар”. 

В городе и в деревне. Татарстан моя республика. Национальность. Города Татарстана. 

Мы идём в город. Наша деревня. 

Будьте вежливы. Вежливый разговор.«Тәмле сүзләр».Позвать на день рождения. «8 

нче Март- әниләр бәйрәме!» За столом. Мы дарим подарки.Дардеманд. “Өч ул”. М. 

“Трамвайда”.Маленькие друзья.Четвероногие друзья, описание.М.Галлямова 

“Дуслар”.М. Джалиль. “Маэмай”. «Минем песием».“Кем нәрсә ярата?”. 

Весёлое лето.Времена года, их признаки.Г. Тукай. “Елның 4 фасылы”. Сабантуй - 
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большой праздник. Летний отдых. Б. Рахмат. “Матур җәй”.Наш сад. Р. Файзуллин. 

“Җиләк кайда күп?”.”Төсләр”. Х.Халиков. “Витаминлы аш”. Р.Миннуллин.  ”К” лар 

тулган бакчага”. 

3 сыйныф 

Татар халкының күренекле шәхесләре. Балалар язучылары һәм шагыйрьләре. 

Балалар фольклоры(мәсәлләр, әкиятләр). 

Белем бәйрәме. Беренче сентябрь – белем бәйрәме. Без дәрестә.  Без диктант язабыз. 

Мин билге алам. Без китапханәгә йөрибез.“Китапханәдә” тексты.  Ш.Галиев. 

”Онытылган”. М. Галләмова. ”Чын иптәш”. Г.Зәйнәшева. «Бер атнада ничә көн?”. 

Көндәлек режим.Минем көндәлек режимым.М.Җәлилнең ”Сәгать” шигыре. 

Ашханәдә. Без ашханәдә ашыйбыз. Минем яраткан ашларым. Б.Рәхмәт ”Аш вакыты”. 

Без табын әзерлибез.Х.Гарданов ”Икмәк”. Безгә кунаклар килә. Ш.Галиев. ”Кунаклар”. 

Без әти-әниләргә булышабыз. Г.Тукайның   биографиясе.  Г.Тукай. “Безнең гаилә”. Х. 

Халиков.“Без ничәү?”.Минем әти – әнием кем булып эшли? Ә.Бикчәнтәева. ”Дәү 

әнием”Без өйдә булышабыз. И. Туктар “Авыраяк”. 

Туган якка кыш килде.Һава торышы. Ә.Бикчәнтәева ”Салкын, саф һава”. “Яңа ел 

бәйрәме”, “Кышкы уеннар”, “Каникулда”. Җ.Тәрҗеман. “Яшел чыршы” 

“Тауда”тексты,”Дуслар”тексты. 

Әдәпле булыйк. Әдәпле сөйләшү. «Тәмле сүзләр» тексты.Туган көнгә чакыру. «8 нче 

Март- әниләр бәйрәме!» тексты.Табын янында. Без бүләкләр бирәбез.Дәрдемәнд. “Өч ул”. 

М. Галләмова. “Дуслар” хикәясе. “Трамвайда” хикәясе. 

Кечкенә дусларыбыз. Дүрт аяклы дуслар, аларныны сурәтләү. М.Галләмова 

“Дуслар”хикәясе.М. Җәлил. “Маэмай”. «Минем песием» тексты. “Кем нәрсә ярата?” 

әкияте.               

Күңелле җәй. Ел фасыллары билгеләре. Г. Тукай. “Елның 4 фасылы”. Сабантуй – зур 

бәйрәм. Җәйге ял. Б.Рәхмәт. “Матур җәй”. Безнең бакча. Р.Фәйзуллин. “Җиләк кайда 

күп?”.”Төсләр”әкияте. Х.Халиков. “Витаминлы аш”.Р.Миңнуллин.  ”К” лар тулган 

бакчага”. 

4 класс 

Выдающиеся представители татарского народа. Детские писатели и поэты. Детский 

фольклор(сказки,колыбельные песни.). 

С новым учебным годом! Начинается новый учебный год.Учебные принадлежности. 

С. Маршак. “Һәр атнада җиде көн”. Подготовка на новый учебный год. Х.Гарданов. 

«К»ны дөрес әйтегез”. Р.Миннуллин. “Үсми калган хәреф”. Моё рабочие место. Б.Рахмат.  

«Эш урыны».Мы на уроке. Г.Тукай –детский писатель.”Эш беткәч уйнарга ярый”.“Елның 

4 фасылы”. 

Природа родного края. Что такое природа? Прогноз погоды. Г. Тукай.“Елның 4 

фасылы”. Лекарственные травы. Г. Гараева. “Көз һәм балалар җыры”. Д. Тарджеманов 

“Табигать китабы”. Птицы - наши друзья.Г.Лотфи. “Песнәк белән Әнисә”. 

В мире животных. Домашние, дикие животные. А.Кари. “Тиен”. Г.Тукай. “Ташбака 

белән куян”.  Птицы- наши друзья. Д.Тарджеманов “Чирик”. Информация о диких 

животных. “Яшел энәле керпе”.Устное народное творчество. Загадки о животных. 

Зимние игры. Зимняя природа. Зимние игры. Лепим снеговика. Г. Бакир. “Кышкы 

уеннар”. Биография и творчества А. Алиша.  А. Алиш.“Куян кызы”. Идём на праздник  

Новый год. 

Б. Рахмат “Яңа ел килгәч”. “Яңа ел”. Поздравление с новым годом. Поздравительная 

открытка. 

Мои друзья. Мой друг. “Минем дустым”. Г.Баширов. “Сылтау”. Взаимоотношение 

между друзьями.И. Туктар. “Алма”. Чын дуслык.Д. Аппакова  ”Шыгырдавыклы 

башмаклар”.  

Четвероногие друзья.Четвероногие друзья,внешность,характер.Р. Мингалим “Дөньяда 

бер эт бар иде”. Отношение к четвероногим друзьям.Г. Тукай  “Кызыклы шәкерт”. Г. 

Мухаметшин “ Ак песи”.Р.Батуллин– сказочник. Р.Батулла. “Чикыл белән Мырый”. 

Весенние праздники. Весенняя природа. «Карга боткасы».8 Марта – мамин 

праздник.ЛТолстой “Әбисе белән оныгы”.  Я помогаю маме. М.Газизов “Рәхмәт”.В 
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Осеева “Дүрт кыз”. 

Моя Родина.Символика Татарстана. Нации живущие в Татарстане.“Татарстан – минем 

республикам”. Мы едем в Казань. Города Татарстана.“Казан – Татарстанның 

башкаласы”.Колыбельные песни. 

Цветущее лето, прекрасное лето. Летняя природа. Разговор на тему “Исәнме 

җәй”.Летний отдых. За ягодами.Ш.Галиев “Җәйге болында”. Татарская народная сказка 

“Шүрәле”. 

4 сыйныф 

Татар халкының күренекле шәхесләре. Балалар язучылары һәм шагыйрьләре. 

Балалар фольклоры ( әкиятләр,бишек җырлары).  

Яңа уку елы котлы булсын! Яңа уку елы башлана. Уку-язу әсбаплары.  С. Маршак. 

“Һәр атнада җиде көн”.  Яңа уку елына әзерлек. Х.Гарданов. «К»ны дөрес әйтегез”.  Без 

контроль эш эшлибез Р.Миңнуллин. “Үсми калган хәреф”.  Минем эш урыным. Б.Рәхмәт.  

«Эш урыны». Без дәрестә. Г.Тукай – балалар язучысы.“Эш беткәч уйнарга ярый”, “Елның 

4 фасылы”. 

Туган як табигате. Нәрсә ул табигать?  Һава торышы. Г. Тукай.“Елның 4 фасылы”. 

Дару үләннәре. Г. Гәрәева. “Көз һәм балалар җыры”. Җ. Тәрҗеманов “Табигать китабы”. 

Кошлар – безнең дусларыбыз. Г.Лотфи. “Песнәк белән Әнисә”. 

Хайваннар дөньясында. Йорт һәм кыргый  хайваннар. Ә.Кари. “Тиен”. Г.Тукай. 

“Ташбака белән куян”. Кошлар- безнең дусларыбыз.  Җ.Тәрҗеманов “Чирик” хикәясе. 

Кыргый хайваннар турында кыскача мәгълүмат “Яшел энәле керпе” әкияте. Халык авыз 

иҗаты. Хайваннар турында табышмаклар. 

Минем дусларым.  Минем дустым. “Минем дустым” хикәясе. Г. Бәширов. “Сылтау”. 

Дуслар арасындагы мөнәсәбәтләр И. Туктар. “Алма”. Чын дуслык.Д. Аппакова 

”Шыгырдавыклы башмаклар”  хикәясе. 

Кышкы уеннар. Кышкы табигать. Кышкы уеннар. Кар бабай ясау Г. Бакир. “Кышкы 

уеннар”. А. Алишның тормыш һәм иҗат юлы. А. Алиш.“Куян кызы”. Яңа ел бәйрәменә 

барабыз. Б. Рәхмәт “Яңа ел килгәч”. “Яңа ел”  тексты. Яңа ел белән котлау. Котлау 

открыткасы язу. 

Дүрт аяклы дусларыбыз.Дүрт аяклы дусларыбызның кыяфәтләре, гадәтләре. Р. 

Мингалим “Дөньяда бер эт бар иде”. Дүрт аяклы дусларыбызга карата мөнәсәбәт. Г. Тукай  

“Кызыклы шәкерт”. Г. Мөхәммәтшин “ Ак песи” хикәясе. Р.Батулла - әкиятләр 

остасы.Р.Батулла. “Чикыл белән Мырый” әкияте. 

Язгы бәйрәмнәр. Язгы табигать. “Карга боткасы” тексты. 8 Март – әниләр бәйрәме Л. 

Толстой “Әбисе белән оныгы”. Мин әнигә булышам. М.Газизов. “Рәхмәт”.  В. Осеевадан 

“Дүрт кыз”. 

Минем туган илем.  Татарстанның дәүләт символлары.  Татарстанда яшәүче 

милләтләр. “Татарстан – минем республикам”. Без Казанга барабыз. Татарстан 

шәһәрләре.“Казан – Татарстанның башкаласы”. “Туган ягым “.  Бишек җырлары. 

Чәчәкле җәй, ямьле җәй. Җәйге табигать. “Исәнме, җәй!” темасына сөйләшү. Җәйге 

ял.  Җиләккә бару.  Ш.Галиев “Җәйге болында”. Татар халык әкияте “Шүрәле”.  

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 



214 

 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться 

в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинноследственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 
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содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему. 

Содержание  учебного предмета первого года обучения 
Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема текста, 
герои, заголовок. Вопросы по фактическому содержанию художественного текста. Способы 
толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использование словарей. 
Последовательность событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста по опорным 
словам, предложенному плану, коллективно составленному плану, серии рисунков, на 
основе вопросов. 
Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под руководством 
учителя. 
Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 
форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 
текст и личный опыт. 
Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, высказывание на 
заданную тему. Культурные нормы речевого высказывания. 
Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и понимание 
значения и роли в тексте средств художественной выразительности. Средства изображения и 
выражения чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова. 
Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по рисункам, 
серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, слова автора, слова 
героев, выразительное чтение. 
Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по темам, 
жанрам. Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 
Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, читатель, 

автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь. 

Содержание  учебного предмета второго года обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, считалки, 

небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, 

стихотворения, сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-

художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений. 

Произведения народного творчества. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цель 

речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, составление 

вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (формулирование своего 

впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при этом 

замедление его или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды 
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чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации, имени автора. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение 

заглавия с содержанием. Подробный и выборочный пересказ учебного и познавательного 

текста. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема текста, 

герои, заголовок, портретные описания персонажей, диалог. 

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с 

использованием словарей и справочной литературы. 

Последовательность событий. Эпизод, смысловые части; план текста для пересказа. Пересказ 

текста подробный, выборочный. Пересказ от лица героя. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под 

руководством учителя); ответ на вопрос «Чему учит произведение?». Сравнение героев 

одного произведения, характеристика героев (портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, вопросы на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ по 

рисункам, прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблюдением последовательности 

и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. Структура речевого 

высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Звуковая и смысловая стороны слова. 

Рассказ по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам 

прочитанных текстов. Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с 

прочитанным произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки 

(с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ (от лица героя). 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли); отношение автора к герою (с 

помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения 

волшебной сказки. Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Выполнение групповых творческих проектов 

(под руководством учителя). 

Содержание  учебного предмета третьего года обучения 
 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки о животных, 

волшебные и бытовые сказки, народные песни; рассказы, басни, стихотворения, 

литературные сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-

художественных произведениях. Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Ответы 

на вопросы по содержанию услышанного произведения. Составление вопросов по 

услышанным учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Описание своего впечатления от произведения в форме устного высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение, 

позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 
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произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей; определение главной мысли 

текста; деление текста на части; выделение ключевых (опорных) слов. Алгоритм 

деятельности по воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстами художественного произведения. Фактический уровень текста: тема текста, 

герои, заголовок, описания, время и место описанных событий, ключевые события. Вопросы 

по фактическому содержанию. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы. Пересказ текста 

подробный, выборочный. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение героев (сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов 

и выражений), характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, а также на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на заданную тему. 

Составление рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя); 

высказывание по репродукции картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 

текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к словарям и 

справочной литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, рассказ о книге (без 

пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки), отношение автора к герою (с 

помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя) 

 

Содержание  учебного предмета четвертого года обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные песни, 

былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения древнерусской 

культуры. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и 

отношения литературных героев к людям, природе, окружающему миру. Произведения 

живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Цели 

высказывания, особенности (жанровые, стилистические). Главная мысль, тема, структура 

текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение. 
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Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Использование различных видов чтения (изучающее, 

выборочное, просмотровое) в соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: художественный, 

учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно-познавательных 

произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных типов, 

выполнение элементарного анализа. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема, герои, 

заголовок, описания, время и место описанных событий.Фрагмент текста, эпизод. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. Сравнение 

героев, характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; вежливая 

форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на 

текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или поставленный 

вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания; отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту 

или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных 

норм речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного 

варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя), по репродукциям картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного произведения: 

чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Аннотация, отзыв, рассказ о книге (без пересказа 

содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); отношение автора к герою (с 

помощью учителя). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 

учителя). 

2.2.2.5. Иностранный язык 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II 

класса. Обучающиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке 

с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других возрастных 

групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

обучающихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию 

общеучебных умений обучающихся.  
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Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет 

включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные 

ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять 

разнообразные межпредметные связи.  

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

Английский язык как учебный предмет характеризуется:  

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания).  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 

целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации 

к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников.  

Основные содержательные линии  

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые 

знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки 

представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. 

Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными 

знаниями.  

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из 

них нарушает единство учебного предмета «Английский язык».  

Цели обучения  

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели:  

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме;  

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения;  

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;  

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран;  
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• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений.  

Задачи обучения:  

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

На данном уровне обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический образ слова с 

его звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, 

сравнение и элементарный анализ языковых явлений – звуков, букв, буквосочетаний, слов, 

словосочетаний и предложений. У лицеистов формируется умение действовать по образцу и 

по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной 

тематики; умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также 

выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, 

лексических или грамматических навыков; умение пользоваться двуязычным словарем 

учебника, в том числе транскрипцией. Результаты обучения представлены в Требованиях к 

уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний; уметь 

– владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми 

ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

Разделы курса иностранного (английского) языка..  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее:  

Предметное содержание речи 2 класс. 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность.  

Одежда, обувь. Основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения.  

Мир моих увлечений. Игрушки.  

Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. 

Времена года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название UK/ Russia, 

домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки.  

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (во время совместной игры). 

В грамматике:  

 — освоить основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

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

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 
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отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I 

liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and, but.  

— использовать глагол-связку to be в Present simple;  

—  глагол can;  

 — глаголы в Present simple (indefinite). Неопределенная форма глагола;  

 — вспомогательный глагол todo; 

— Present continuous в структурах It’s raining. I’m/heiswearing… ; 

—  существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу);  

 — личные местоимения в именительном и объектном падежах. Указательное местоимение 

this. Вопросительные местоимения;  

— предлоги on, in, under, at, to, from, with, of; 

— числительные (количественные от 1 до 10). 

Предметное содержание речи 3 класс. 

Знакомство (с одноклассниками, учителем).  

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета).  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст.  

Мой день (распорядок дня). Основные продукты питания. Любимая еда.  

Семейные праздники: Рождество. День матери. Подарки.  

Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. 

Выходной день (в театре животных, доме-музее, парке).  

Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа: Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (дома, магазины, животный мир, 

блюда 

национальной кухни, школа, мир увлечений).  

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). 

В грамматике: 

      — распознавать в тексте и  употреблять в речи притяжательные местоимения,  

множественное число имён существительных, образованных по правилу, предлоги времени 

in, at, конструкцию I’dliketo… 

       — употреблять в речи неопределённый артикль a/an, указательные местоимения this/that, 

местоимения some, any, PresentContinuous, PresentSimple, структуру likedoing.; 

— использовать множественное число существительных, образованных не по правилу, 

числительные от 20 до 50. 

     — употреблять в речи повелительное наклонение глаголов, числительные от 11 до 20, 

разделительный союз but; 

     — использовать в речи указательные местоимения these/those, предлоги места nextto, 

infrontof, behind, множественное число существительных, образованных не по правилу (-es, 

-ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительное слово how (many), союз because. 

Предметное содержание речи 4 класс. 

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, профессии, 

увлечения/хобби. 
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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, комиксы. 

Выходной день (в зоопарке, в парке  аттракционов, в кинотеатре), каникулы. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Моя школа. Учебные дисциплины. Расписание уроков. 

Мир вокруг меня. Мой   город/деревня/дом. Предметы домашнего обихода. Природа. Дикие 

и домашние животные. Любимое время года.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, 

животный мир, блюда национальной кухни, школа, мир увлечений). 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине). 

В грамматике: 

— распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

— узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

— использовать в речи безличные предложения (It’scold. 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: CanIhavesometea? 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. 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 

Содержание  учебного предмета первого года обучения 

Сравнение и счет предметов  

 Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам и другим 

признакам: одинаковые — разные; большой — маленький, больше — меньше, одинакового 

размера; высокий — низкий, выше — ниже, одинаковой высоты; широкий — узкий, шире — 

уже, одинаковой ширины; толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковой толщины; 

длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковой длины. Форма плоских 

геометрических фигур: треугольная, квадратная, прямоугольная, круглая. Распознавание 

фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

Выполнение упражнений на поиск закономерностей. 

Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, слева — справа, 

левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, ближе — дальше, впереди — 

позади. Расположение предметов по величине в порядке увеличения (уменьшения). 

Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на составление 

маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение маршрутов. 

Как отвечать на вопрос «Сколько?».Счет предметов в пределах 10: прямой и обратный. 

Количественные числительные: один, два, три и т. д. 

Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 
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Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, второй... 

Порядковый счет. 

Множества и действия над ними     

Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества предметов на 

группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества. 

Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств предметов: 

больше — меньше, столько же (поровну). Что значит столько же? Два способа уравнивания 

численностей множеств. Разностное сравнение численностей множеств: На сколько больше? 

На сколько меньше? 

Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. 

Подготовка к письму цифр. 

Числаот 1 до10. Число 0. Нумерация  

Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения между 

числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=». 

Число 0 как характеристика пустого множества. 

Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 

Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. 

Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и стороны. 

Прямоугольник, квадрат. 

Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: сантиметр. 

Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, четырехугольника. 

Сложение и вычитание  

Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью числового 

отрезка. Примеры в несколько действий без скобок.   

Игры с использованием числового отрезка. 

Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 

Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение суммы, на 

нахождение остатка, на разностное сравнение, на  нахождение неизвестного слагаемого, на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание отрезков. 

Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Переместительное 

свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. 

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. Вычитание 6, 7, 

8 и 9. 

Таблица сложения в пределах 10. 

Задачи в 2 действия. 

 Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм. 

Вместимость. Единица вместимости: литр. 

Числаот 11 до 20. Нумерация  

Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 

Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго десятка. 

Сложение и вычитание (22 ч) 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила нахождения 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения до 20. 

Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с 

переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел. 

Решение составных задач в 2 действия. 

Единица длины: дециметр. 

Сложение и вычитание величин. 

 

Содержание  учебного предмета второго года обучения 

Сложение и вычитание .Повторение приёмов сложения и вычитания в пределах 20. 

Числа от 1 до 20. Число 0.Обозначение луча. Обозначение луча двумя точками, решение 

упражнений на нахождение суммы одинаковых слагаемых с помощью числового луча.У гол. 

Угол, его вершина и стороны. Обозначение угла. Два способа обозначения угла: одной 
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буквой (вершина угла) и тремя буквами. Сумма одинаковых слагаемых.  Подготовка к 

введению действия умножения. 

Умножение и деление .Умножение. Умножение числа 2. Составление таблицы умножения 

числа 2Ломаная линия. Обозначение ломаной. Знакомство с понятием ломаной линии, её 

обозначением, изображением на чертеже. 

Многоугольник. Знакомство с понятием многоугольника, его элементами (вершины, 

стороны, углы) и обозначением. Распознавание многоугольников на чертеже. Умножение 

числа 3.Составление таблицы умножения числа 3. 

Куб. Знакомство с понятием куба, его элементами (вершины, рёбра, грани). Урок 

повторения и самоконтроля. Умножение числа 4. Составление таблицы умножения числа 4.  

Множители. Произведение. Названия чисел при умножении (множители, 

произведение). Умножение числа 5.Составление таблицы умножения числа 5. Умножение 

числа 6. Составление таблицы умножения числа 6.Умножение чисел 0 и 1. Свойства 0 и 1 

при умножении. Умножение чисел 7, 8,9 и 10. Составление таблиц умножения чисел 7, 8, 9 и 

10. Таблица умножения в пределах 20. Составление сводной таблицы умножения. 

Деление (20 ч).Задачи на деление. Задачи на деление по содержанию и деление на равные 

части. Деление. Знак действия (:). Способы прочтения записей типа 10 : 2=5.  Деление на 2.  

Составление таблицы деления на 2. Выполнять деление на 2 с числами в пределах 20. Решать 

примеры на деление с использованием таблицы деления на 2.Пирамида.(1ч) Пирамида, 

вершины, рёбра, грани пирамиды. Деление на 3. Составление таблицы деления на 3. 

Выполнять деление на 2 и на 3 с числами в пределах 20.Решать примеры на деление с 

использованием таблиц деления на 2. Делимое. Делитель. Частное. Названия чисел при 

делении (делимое, делитель, частное). Деление на 4. Выполнять деление на 2, 3 и 4 с числами 

в пределах 20.Деление на 5. Составление таблицы деления на 5. Выполнять деление на 2, 3,4 

и 5 с числами в пределах20. Решать примеры на деление на 2, 3, 4 и 5.Порядок выполнения 

действий. Порядок выполнения действий в выражениях без скобок с действиями только 

одной ступени или обеих ступеней. Устанавливать порядок выполнения действий, 

вычислять значения выражений. Деление на 6. Составление таблицы деления на 6. 

Выполнять деление на 2, 3, 4, 5 и 6 с числами в пределах20. Решать примеры на деление на 2, 

3, 4, 5 и 6.Деление на 7, 8, 9 и 10. Составление таблиц деления чисел 7, 8, 9 и 10.Выполнять 

деление с числами в пределах20. Решать примеры на деление с использованием таблиц 

деления на числа от 2 до 10.  

Числа от 0 до 100. Нумерация.Счёт десятками. Счёт десятками, сложение и вычитание 

десятков. Образование чисел, которые больше 20. Старинные меры длины. Метр. Знакомство 

с диаграммами. Умножение круглых чисел.  Деление круглых чисел. Круглые числа. 

Названия и запись круглых чисел в пределах 100.  

Сложение и вычитание .Сложение и вычитание без перехода через десяток. Сложение с 

переходом через десяток. Устные и письменные приёмы вычислений вида 26+4, 38+ 12. 

Скобки. Правила выполнения действий в числовых выражениях со скобками. Устные и 

письменные приёмы вычислении вида 35 — 15,  30 -4.Числовые выражения. Знакомство с 

понятиями числового выражения и его значения. Устные и письменные приемы вычислений 

вида 60 — 17,  38 +14.Длина ломаной. Введение понятия длины ломаной как суммы длин 

всех ее звеньев .Устные и письменные приёмы вычислений вида 35-2, 51-27. Взаимно-

обратные задачи. Введение понятия взаимно-обратных задач. Составление задач, обратных 

данной. Рисуем диаграммы. Прямой угол. Модели прямого угла. Прямоугольник. Квадрат. 

Определения прямоугольника, квадрата. Периметр многоугольника. Знакомство с понятием 

периметра прямоугольника. 

Умножение и деление .Переместительное свойство умножения. Умножение чисел на 0 и на 

1. Час. Минута. Время и единицы его измерения (час и минута). Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз. Задачи, раскрывающие смысл отношении «в ... раз 

больше», «в ... раз меньше» . Уроки повторения и самоконтроля. Практическая работа. 

Повторение.одержание  учебного предмета третьего года обучения 
Сложение и вычитание. 

Составление числовых  выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или 

таблицей. Округление чисел, проверка действий сложения и вычитания. Знакомство  с 
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терминами цена, количество и стоимость, зависимостью этих величин,  Решение  задачи на 

нахождение стоимости по известным. Выполнение письменного сложения двузначных чисел 

в пределах 100.  обозначение геометрических фигур латинскими буквами, решение 

простейших текстовых  задач. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Решение задач 

арифметическим способом. Способы округления чисел. Преобразование фигур на плоскости. 

Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение 

симметричных фигур на клетчатой бумаге. Прямоугольный параллелепипед, куб, их 

вершины, рёбра и грани. Построение развёртки и модели куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, 

соотношения между ними. Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, 

сложение, вычитание, умножение и деление на натуральное число. 

Числа от 0 до 100. «Умножение и деление». 

Чётные и нечётные числа. Деление на 3. Умножение числа 3. Деление на 3. Умножение 

суммы на число . Умножение числа 4. Деление на 4.Умножение числа 4. Деление на 

4.Проверка умножения Умножение двузначного числа 

на однозначное. Умножение двузначного числа на однозначное. Задачи на приведение к 

единице Задачи на приведение к единице. Задачи на приведение к единице. Умножение 

числа 5. Деление на 5. Умножение числа 5. Деление на 5. Умножение числа 5. Деление на 5. 

Умножение числа 6. Деление на 6. Умножение числа 6. Деление на 6. Умножение числа 

6.Деление на 6. Задачи на кратное сравнение. Задачи на кратное сравнение. Задачи на 

кратное сравнение. Урок повторения и самоконтроля. 

Числа от 0 до100. Умножение и деление (продолжение )  
Умножение числа 7. Деление на 7.Умножение числа 8. Деление на 8 Прямоугольный 

параллелепипед. Площади фигур. Умножение числа 9. Деление на 9.Таблица умножения в 

пределах 100. Деление суммы на число. Вычисления вида 48 : 2 . Вычисления вида 57 : 3. 

Метод подбора. Деление двузначного числа на двузначное. Урок повторения и 

самоконтроля. 

Числа от 100 до 1000. Нумерация  

Счёт сотнями. Названия круглых сотен. Образование чисел от 100 до 1000. Трёхзначные 

числа Задачи на сравнение. Сложение и вычитание. Устные приёмы сложения и вычитания. 

Единицы площади. Площадь прямоугольника. Урок повторения и самоконтроля.  

Сложение и вычитание (продолжение)  

Деление с остатком . Километр. Письменные приёмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление. Устные приемы вычислений  

Умножение круглых сотен. Грамм. 

Умножение и деление. Письменные приемы вычислений . 

Умножение на однозначное число. Деление на однозначное число. Урок повторения и 

самоконтроля. 

 

Содержание  учебного предмета четвёртого  года обучения 

Числа от 100 до 1000.  

Повторение . Повторение материала за курс 3 класса.  

Числовые выражения.Числовые выражения. Диагональ многоугольника. Порядок 

выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками. 

Приёмы рациональных вычислений. Группировка слагаемых .Округление слагаемых. 

Умножение чисел на 10 и на 100.Умножение числа на произведение.Окружность и круг. 

Среднее арифметическое. Умножение двузначного числа на круглые десятки. Скорость. 

Время. Расстояние.Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления).  

Виды треугольников. Деление круглых чисел на 10 и на 100. Деление числа на 

произведение.Цилиндр.Задачи на нахождение неизвестного по двум суммам.Деление 

круглых чисел на круглые десятки.Деление на двузначное число (письменные 

вычисления).Урок повторения и самоконтроля. 

Числа, которые больше 1000.  

Нумерация  

Сложение и вычитание .Тысяча. Счёт тысячами. Десяток тысяч. Счёт десятками тысяч. 
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Миллион. Сотня тысяч. Счёт сотнями тысяч.Виды углов.Разряды и классы 

чисел.Конус.Миллиметр. Задачи на нахождение неизвестного по двум разностям. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел. Центнер и тонна. Доли и дроби. 

Секунда. Сложение и вычитание величин. Уроки повторения и самоконтроля. 

Умножение и деление. 

Умножение многозначного числа на однозначное число (письменные 

вычисления).Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10 000 и 100 000. Нахождение дроби от 

числа. Умножение на круглые десятки, сотни и тысячи. Таблица единиц длины. Задачи на 

встречное движение. Таблица единиц массы. Задачи на движение в противоположных 

направлениях. Умножение на двузначное число. Задачи на движение в одном направлении. 

Время. Единицы времени. Умножение величины на число. Таблица единиц времени. Деление 

многозначного числа на однозначное число. Шар. Нахождение числа по его дроби. Деление 

чисел, которые оканчиваются нулями, на круглые десятки, сотни и тысячи. Задачи на 

движение по реке. Деление многозначного числа на двузначное число. Деление величины на 

число. Деление величины на величину. Ар и гектар. Таблица единиц площади. Умножение 

многозначного числа на трёхзначное число. Деление многозначного числа на трёхзначное 

число. Деление многозначного числа с остатком. Приём округления делителя. Особые случаи 

умножения и деления многозначных чисел. Уроки повторения и самоконтроля. Повторение.  

Работа   с   информацией. Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»). Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. 

Числа и величины .Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

и упорядочение чисел, знаки сравнения. Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 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). Дроби. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами  

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, 

диаграмма и другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на 

нахождение суммы, остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др.Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Задачи на приведение к единице, 

сравнение, нахождение неизвестного по двум суммам, нахождение неизвестного по двум 

разностям. 
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Пространственные отношения.  Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.).Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, 

отрезок, ломаная, направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали 

многоугольника), треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус 

окружности, круга. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание 

называние геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их 

элементов (вершины, грани рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды; основания цилиндра; 

вершина и основание конуса).Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, 

линейные орнаменты, бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией .Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); 

определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка 

предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве 

его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 

числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 
 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Содержание учебного предмета первого года обучения 

Мы и наш мир  

Дорога в школу — дорога к открытию мира. 

Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.  

Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы 

Земли. Наш мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк, за околицу села в 

мир красок и звуков родной природы. 

Наш класс  

Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в 

классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. 

 Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и 

школе. Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, организация 

труда и отдыха. 

Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части 

растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. Деревья, 

кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные 

живого уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие 

животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные признаки этих групп. 
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Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть счастливой жизни 

культурного человека. 

Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга — 

первый помощник в учёбе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке 

физкультуры, в группе продлённого дня — наше культурное богатство; роль игры в 

сохранении здоровья. Мир детских игрушек и детского фольклора. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике 

с программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием родителей) за 

околицу села для знакомства с природой в её естественных формах. 

Наш дом и семья  

Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к 

старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и 

реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура моего 

народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаётся от одного поколения к 

другому. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи 

(превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). Красивые камни в 

нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии и мастерства 

людей. Комнатные растения у нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на нашем 

столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и культурные 

растения. Собака и кошка — животные, прирученные человеком в глубокой древности. 

Породы собак и кошек.  

Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, 

изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и творчества человека. 

Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, 

правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами, безопасное поведение на улице. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам 

семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», составленных 

детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи». 

Город и село  

Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. 

Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — наша 

общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему городу, 

селу — чувство, необходимое для счастливой жизни человека.  

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие 

растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад — 

царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места 

края — наше общее культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость 

бережного отношения к ним.  

Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. 

Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя 

будущего. 

Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и 

различное. 

Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе — 

норма жизни каждого культурного человека. 

Блок внеклассной, внешкольной работы:экскурсия по родному городу; посещение музеев, 

библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего дела» — 

встреча с родителями — представителями городских, сельских профессий. 

Родная страна  

Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: 

флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к 

Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного человека. 
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Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. 

Куклы народов России: о чём они рассказывают? Пословицы народов России: чему они 

учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, 

верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — 

основа мира и согласия в стране. 

Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота 

природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш 

класс — семья народов России». Посещение природного и/или историко-архитектурного 

заповедника родного края. 

Человек и окружающий мир  

Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; 

внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее. 

Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего 

облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих 

изменений в изобразительном искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с 

ритмом жизни природы (детство — молодость — зрелость — старость/утро — день — 

вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов мира. Каждый из нас — 

целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро в 

жизни природы и человека. 

Содержание учебного предмета второго года обучения 

Вселенная, время, календарь.  
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник 

Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа 

измерения времени и создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. 

Экологический календарь. 

Осень. (19 ч.) 
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год — проводы лета. Три встречи 

осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца 

лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, 

грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора 

осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — 

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов 

растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни 

травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска 

листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с 

животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью 

животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в 

лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 

насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о 

развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к 

паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью — сигнал к началу перелета. 1 октября — день-

погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами — 
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одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц 

зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и 

озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы 

осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения за изменениями 

в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по традициям народов 

своего края. 

Зима.   

Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. 

Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. 

Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная роль 

чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут 

зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым 

условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее 

гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, 

синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. 

Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. (по 

выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

Культура поведения в природе зимой. 

Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные 

зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью 

природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов 

своего края. 

Весна и лето.   

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта— «Авдотья 

Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, 

ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 

распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое 

значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям. Загадки о 

раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их 

роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция 

закликания птиц. 
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Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость 

бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в 

народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и 

огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

Народные весенние праздники. Проводы весны. 

Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-

погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. 

Летнееноволетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. 

Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и «зеленая аптека». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над 

изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически грамотного 

поведения в природной среде; подготовка и проведение весеннихпраздников по традициям 

народов своего края.Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного 

труда и календарных праздников, характерных для народов своего края.  

Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного музыкально-

поэтического творчества. 

Содержание учебного предмета третьего года обучения 

Радость познания 

Познание окружающего мира и ответственность человека. Древнегреческая легенда о Дедале 

и Икаре как воплощение идеи о беспредельности человеческого стремления к познанию 

мира. Особенности познания: беспрерывность, бесконечность, способность изменять 

личность человека, обогащать его духовные силы 

Способы познания мира: наблюдение, опыт, измерение, моделирование, 

определение природных объектов. 

Измерительные приборы и инструменты, увеличительные приборы, лабораторное 

оборудование 

Источники информации об окружающем мире. Разные типы словарей, справочников, 

путеводителей. Расположение сведений в изданиях справочного характера (в алфавитном 

порядке, в тематических разделах, в предметных и именных указателях и др.) 

Важнейшие особенности различных учреждений научно-просветительского характера. 

Сведения о них в путеводителях, Интернете. Посещение научно-просветительских 

учреждений как способ познания природы и культуры План как источник информации об 

окружающем мире. План местности. Условные знаки плана. Масштаб. Планы для пешеходов 

и автомобилистов, туристические планы. 

Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира. Приемы чтения карты. 

Материки и части света Отличительные особенности политической карты мира. Информация 

о странах и народах мира и особенностях их культуры 

Путешествие как способ познания окружающего мира и самого себя. Подготовка к 

путешествию. Роль источников информации в подготовке к путешествию (справочная 

литература, беседы с опытными людьми, карты, схемы, планы городов, сел и др.) Правила 

ответственного туризма. Уважительное отношение к местным обычаям и традициям. 

Старинные и современные средства передвижения. Виды транспорта (сухопутный, водный, 

воздушный, космический). Личный и общественный транспорт. Правила пользования 

личным и общественным транспортом. Использование общественного транспорта в 

просветительских целях. 

Средства связи как способы обмена информацией. Старинные и современные способы 

обмена информацией между людьми. Виды средств связи: почта, телефон, телеграф. Номера 

телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части. Средства массовой 

информации: радио, телевидение, пресса, Интернет - как способы познания мира. 
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Мир как дом  

Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли человечества о единстве 

мира в разных видах народного творчества (в народных песенках и сказках, построенных по 

типу цепочки, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта и 

традиционной одежды). 

Твердые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода - растворитель 

Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к Солнцу в народной 

традиции. Особенности Солнца как небесного тела. Звезды и планеты. 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода, ее состояния. Распространение воды в природе, ее значение для живых организмов и 

хозяйственной деятельности человека. Свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Свойства воды. Круговорот воды в природе. 

Способы изображения природных стихий (огонь, вода, воздух) в разных видах народного 

творчества: в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в 

предметах быта, игрушках, традиционной одежде Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края. Почва, ее состав, значение для живой 

природы и для хозяйственной жизни человека 

Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности дыхания и питания растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений 

Способы изображения плодородной земли и растений в разных видах народного творчества, 

в том числе своего края: в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях 

старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде 

Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и развитие животных 

разных групп. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений 

Способы изображения животных в разных видах народного творчества (в народных песенках 

и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, 

традиционной одежде). 

Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные). Цепи питания. Приспособленность животных к добыванию пище и защите от 

врагов 

Лес - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные, грибы, бактерии). Природное сообщество леса: взаимосвязи в лесном сообществе 

(растения - пища и укрытие для животных, животные - распространители плодов и семян 

растений). Круговорот веществ в лесу. Влияние человека на лесное сообщество. 

Луг - единство живой и неживой природы. Природное сообщество луга, его отличия от 

сообщества леса; взаимосвязи в луговом сообществе. Круговорот веществ на лугу. Влияние 

человека на луговое сообщество. 

Водоем - единство живой и неживой природы. Природное сообщество водоема, его отличия 

от сообществ леса и луга; взаимосвязи в водном сообществе. Круговорот в сообществе 

водоема. Влияние человека на водное сообщество Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, почвы, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки; их роль в охране природы. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность за сохранность природы 

Отношение к природным богатствам в культурной традиции народов России и мира. 

Пословицы разных народов, отражающие оценку природы и место в ней человека. Народный 

трудовой опыт разумного хозяйствования в старину и сейчас, в том числе в культуре народов 

своего края. Современные способы экологически чистого образа жизни, не нарушающего 

порядок в природе. Методы использования возобновляемых источников энергии солнца, 

воды, ветра. 

Дом как мир  



233 

 

Значение слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме (в том числе в современном 

многоквартирном доме), в общении с соседями, земляками, незнакомыми людьми. Роль в 

жизни человеческих сообществ общих целей, дел и праздников, взаимной поддержки и 

доброжелательности по отношению друг к другу 

Трехчастная структура дома как образа Вселенной. Роль и назначение порога, матицы, печи, 

женского и мужского углов в старинном доме; их аналоги в устройстве старинного жилища 

народов своего края, а также названия в местных языках. Эстетическое оформление красного 

угла как центра духовной жизни традиционной семьи в будни и праздники Особое значение 

порога, центрального столба, почетного места, наличие женской и мужской половины в доме 

- характерные черты традиционного жилища разных народов России и мира. Различия в 

устройстве жилища, обусловленные природно-климатическим и культурным своеобразием 

жизни людей. Традиции гостеприимства, принятые в старину и в настоящее время Семья - 

самое близкое окружение человека. 

Традиционные термины родства и свойства. Духовное родство через общее вероисповедание 

Способы составления родословного древа. Семейные династии; профессии членов семьи 

(рода). Семейные традиции трудолюбия и мастерства. 

Значимость супружеского союза мужчины и женщины. Отражение ценности брака в 

народных сказках, пословицах, в старинных и современных свадебных обрядах и обычаях. 

Идеальные качества мужа и жены, которые помогают укреплению супружества. 

Представления о родительской любви, самоотверженности, жертвенности, отраженные в 

народных сказках, пословицах, в старинных и современных обрядах и обычаях, связанных с 

рождением ребенка и его пестованием во младенчестве, с наречением имени. 

Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их дальнейшую судьбу как 

женщины и мужчины, матери и отца, отраженные в народных сказках, пословицах, в 

старинной и современной культуре воспитания детей и подростков, в том числе в культуре 

народов своего края. 

Значение личного имени как нравственного образца для самосовершенствования его 

носителя. Пословицы, народныесказки, авторские произведения о добрых, умелых, умных, 

смелых, заботливых девочках и мальчиках. 

Народная игровая культура (в том числе своего края): различные типы игр и игрушек 

(старинных и современных), направленных на физическое, психическое, эстетическое, 

социально-нравственное, интеллектуальное развитие детей. Общее представление о 

строении тела человека. Внешнее и внутреннее строение. Органы и системы органов. 

Опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная системы, их 

роль в жизнедеятельности организма. Общее представление о жизнедеятельности организма. 

Роль скелета и мышц в организме. Работа пищеварительной, дыхательной, кровеносной 

систем. Измерение частоты пульса. 

Гигиена - наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена систем органов. Выработка 

правильной осанки. Уход за зубами. Правила здорового питания 

Общее представление о строении и работе органов чувств. Гигиена органов чувств  

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Измерение температуры тела человека. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах, обмораживании, перегревании 

Правила здорового образа жизни, отраженные в пословицах и народных традициях (в том 

числе традициях народов своего края). Триединая формула здоровья: здоровье телесное, 

здоровье психическое (душевное), здоровье духовно-нравственное. Бережное отношение к 

инвалидам - людям с ограниченными возможностями здоровья Народные правила и 

традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в 

семье по традициям народов своего края 

Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы разных стран. Монеты и 

банкноты Российской Федерации разного достоинства 

Образ достойной, уважаемой старости, представленный в народных сказках, пословицах, в 

произведениях живописи, в том числе в культурном наследии своего края 

История рода А.С. Пушкина как пример исследования семейного родословия. Творческое 

наследие поэта и духовная преемственность поколений на основе духовного родства, на 
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близости интересов, на продолжение доброго дела  

В поисках всемирного наследия 
Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия. Идея сохранения 

достопримечательностей природы и культуры разных стран как непреходящих ценностей 

для всего человечества. История создания Списка Всемирногонаследия. 

Ансамблю Московского Кремля как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение Московского Кремля как образца воинской 

крепости, центра государственной власти, духовной святыни России Озеро Байкал как 

объект Всемирного наследия. Озеро Байкал на карте России. Уникальные особенности 

природы и экологические проблемы озера. Байкал как уникальный природный объект не 

только России, но и мира Природные и культурные достопримечательности Египта, его 

столица. Египет и Кипр на карте мира. Египетские пирамиды как объект Всемирного 

культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и ее 

культурного наследия для всего мира 

Природные и культурные достопримечательности Греции, ее столица. Греция и Афины на 

карте Европы. Афинский Акрополь как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение страны и ее культурного наследия для всего 

мира 

Ландшафтные и культурные достопримечательности Иерусалима. Израиль и Иерусалим на 

карте мира. Старый город как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее 

историко-культурное значение Иерусалима и его культурного наследия для всего мира, для 

людей, исповедующих одну из великих мировых религий - иудаизм, христианство, ислам 

Природные и культурные достопримечательности Китая, его столица. Великая Китайская 

стена как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное 

значение Китая и ее культурного наследия для всего мира Выдающиеся люди разных эпох, 

народов, стран, воплотившие в себе лучшие человеческие качества. Общезначимые 

нравственные идеалы в пословицах разных народов России и мира о человеческих 

достоинствах и в текстах Священных книг. Всемирные духовные сокровища - невидимые 

глазу ценности, которые осуществились в объектах Всемирного культурного наследия, 

воплотились в жизненном поведении, подвигах, свершениях людей, ставших духовно-

нравственным образцом для современников и потомков. 

Содержание учебного предмета  четвертого года обучения 

«Мы – граждане единого Отечества»  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. 

Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских 

граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество 

Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

«По родным просторам» (20ч.) 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. 

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 
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— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

«Путешествие по реке времени»  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления 

о культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, памятники 

архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные 

занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего 

края.  

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.  

«Мы строим будущее России»  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. Развитие сельского 

хозяйства в России. Выдающиеся явления в современной культурной жизни России 
 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —
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 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство 

с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 

традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
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многоконфессионального народа России. 

 

Введение в предмет. Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы 

светской этики», его структура. Истоки вежливых слов. Значение вежливости. 

Россия – Родина моя. Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. 

Наша Родина – Россия, ее географическое положение, природа, население. Радушие и 

доброжелательность россиян. Россия – многонациональное государство. Национальность и 

раса. Древние города России, их памятники культуры 

Этика и этикет. Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. 

Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и 

совершенствование. Современные правила поведения, манеры поведения человека, их 

характеристики 

Вежливость. Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, спасибо, 

пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет 

приветствия в школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида 

словом, извинение. Этикет разговорной речи.  

 Добро и зло Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Добра и зло в русских народных 

сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, мимика, жесты. 

Язык жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. Проявление 

тактичности и сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их последствия. Умение 

прощать – начало доброго отношения к людям. Благожелательность. Забота о родных и 

близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в ней людям. Повседневные проявления 

доброты 

Дружба и порядочность. Понятие и проявление дружбы. Роль  доверия в укреплении дружбы. 

Качества настоящего друга и их проявление в повседневных отношениях. 

Честность, доброта, порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость. 

Взаимопонимание, требовательность и ответственность. Проявление дружбы в сказках, 

произведениях детской литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. Правила 

дружбы. Отношения в классном коллективе 

Честность и искренность. Понятия честность и искренность. Из истории традиций по 

выявлению честности и лжи. Значение выражений о честности («честное слово», «честно 

исполнять свой долг», «жить по совести, честно» и др.). Что значит быть честным с самим 

собой, с окружающими. Честность, правдивость и тактичность. Позитивные качества 

честности. Искренность –составная часть честности. Честность по выполнению правил 

поведения в школе и дома, соблюдению законов 

Гордость и гордыня. Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства 

человека, самоуважения. Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. 

Воспитание положительных качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и поступки 

героев России 

Обычаи и обряды русского народа. 

Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов 

женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи молодых хлебом - солью. 

Этикет царского обеда. Особенности бракосочетания в современной России 

Терпение и труд. Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их 

последовательность и систематичность. Постоянные домашние поручения и их выполнение. 

Значение труда в жизни человека и общества. Свободный и посильный труд. Повседневные 

дела и техника безопасности в работе. Твои любимые дела. Потребность в труде. Сочетание 

труда умственного и физического. Учеба – важнейший труд школьника 

Семья. Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных 

связях. Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия – наследственное семейное 

имя. Происхождение фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость и стабильность 

семьи. Родословная семьи 

Семейные традиции.  

Традиция – передача из поколения в поколение правил поведения в семье, семейных обычаев и 

обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание 
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 Сердце матери. Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня 

матери у народов мира. Материнская любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. Мать – 

творец человека. Подарить радость маме. Ответственность мамы за своих детей, помощь детей 

своим родителям. Бережное отношение детей к родителям, родным и близким. Подарочный 

этикет 

Правила твоей жизни. Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приема пищи в 

школе. Этикет школьного праздника. Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и 

чистоты в школе и дома, во дворе дома и на улице. Помощь детей родителям. Распорядок дня 

ученика. Культура общения сверстников. Особенности общения детей между собой и с 

посторонними взрослыми людьми, соблюдение правил личной безопасности. Внимательное 

отношение к маленьким детям, престарелым и инвалидам, помощь им. 

Праздники народов России. 

Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий пост. 

Старинные праздники: Пасха, Рождество Христово, святки, Крещенский сочельник, Крещение. 

Праздничный застольный этикет. Курбан-байрам, день Сангхи, обряды народов, свобода 

совести 

Защитники Отечества. 23 февраля – День защитника Отечества. Состав Вооруженных сил 

РФ. Страницы боевой славы Родины с ХIII до ХХ в.: Невская битва, сражение на Чудском озере, 

Куликовская битва, борьба с поляками в ХVII в., подвиги полководца А.В. Суворова, 

Отечественная война1812 г., Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Охрана сухопутных, 

воздушных и водных границ страны. Защита Родины – долг каждого гражданина РФ, служба в 

Вооруженных силах РФ – почетная обязанность каждого мужчины. 

Итоговое повторение. Основные знания и умения по этике и этикету 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Содержание учебного предмета первого года обучения 

Восхитись красотой нарядной осени  

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Живопись. Живописные материалы. 

Цвет — основа языка живописи. Жанр пейзажа. Изображение природы разных о 

графических широт. 

Твой осенний букет. Декоративная композиция  

Виды художественной деятельности в изобразительном искусстве: живопись и декоративно-

прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция. 

Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы  

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду 

Образы природы и человека в живописи. Эмоциональные возможности цвета. Элементарные 

приёмы композиции на плоскости. 

В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция  

Красота и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные формы в 

декоративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция  

Форма. Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости с помощью цвета. Расположение 

предметов в натюрморте. Главное и второстепенное в композиции. Композиционный центр. 

В гостях у народного мастера С.Веселова. Орнамент народов России  

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов вРоссии (с учѐтом местных 

условий). 

Золотые травы России. Ритмы травного узора Хохломы. 
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Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека,в организации его материальной среды. Ритм линий, пятен, цвета. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Изовикторина «Осень». 

Наши достижения.Я знаю. Я могу. Наш проект «Щедрый осенний лес и его жители». 

Любуйся узорами красавицы зимы  

О чѐм поведал каргопольский узор. Орнамент народов России  

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). Ритм линий, пятен, цвета. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песнями, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отображѐнные в искусстве. Образ человека в традиционной культуре. 

Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Силуэт. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы. 

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике  

Наблюдение природы и природных явлений, различия их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Пейзажи родной природы. Роль белой и чѐрной краски в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. 

Белоснежные узоры. Вологодские кружева  

Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль рисунка 

в искусстве: основная и вспомогательная. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные, 

спиралью, летящие). Передача с помощью линии эмоционального состояния природы. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом 

местных условий). Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. Композиция. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция  

Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Жанр 

натюрморта. Элементарные приѐмы композиции на 
плоскости. Понятия ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Способы передачи 
объѐма на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. 
Изовикторина «Красавица-зима» 
Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект «Зимние фантазии» и «Конкурс 

новогоднихукрашений» 

Демонстрациядостигнутых результатов в творческих работах первоклассников и обсуждение 

их по видам изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное 

искусство), жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам народного искусства 

(орнамент, народная 

глиняная игрушка, кружево), средствам художественной выразительности (линии, цветные 

пятна) и приѐмам (раздельный мазок, кистевое письмо, 

отпечаток тычком и др.);традиции празднования Нового года и Рождества в семье и в школе. 

Радуйся многоцветью весны и лета  

По следам зимней сказки. Декоративная композиция  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в искусстве (переплетение 
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ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Образы архитектуры в декоративно-

прикладном искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. 

Зимние забавы. Сюжетная композиция  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное и 

второстепенное в композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Образы человека и природы в живописи. Передача с помощью цвета характера персонажа, 

его эмоционального состояния. 

Защитники земли Русской. Образ богатыря  

Образ человека в традиционной культуре, представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. Представления народа о мужской красоте, отражѐнные в изобразительном 

искусстве, сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. 

Композиция портрета. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие. 

Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка  

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учѐтом местных условий). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа. Выразительность объѐмных композиций. 

Дымковская игрушка. Русская глиняная игрушка 

Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления человека о 

мужской и женской красоте, 

Отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Образ природы и человека в живописи. Пейзажи 

разных географических широт. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Цвет. 

Птицы — вестники весны. Декоративная композиция  

Пейзаж родной природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
«У Лукоморья дуб зелѐный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в искусстве  
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. Природные формы. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Элементарные приѐмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа. 

Красуйся,красота, по цветам лазоревым. Цвет и оттенки. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Пейзажи разных географических широт. Жанр 

натюрморта. Использование различных художественных материалов и средств для создания 
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выразительных образов природы. Смешение цветов. Эмоциональные возможности цвета. 

В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета  

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Цвет — основа языка живописи. 

Эмоциональные возможности цвета. Тѐплые и холодные цвета. Основные и составные цвета. 

Практическое овладение основами цвето ведения. Смешение цветов. 

Теплые и холодные, основные и дополнительные цвета и их оттенки. 

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи  

Пейзажи родной природы. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран. 

Изовикторина «Сокровища России». 

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты «Весенняя ярмарка» и «Город 

мастеров» 

Демонстрация и обсуждениедостигнутых результатов, чему научились, с чем ознакомились: 

виды искусства (живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт, 

сюжетная картина),  приѐмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), художественные 

материалы, 
инструменты (кисть, тычок), средства выразительности (линия, цветовое пятно) в создании 
художественных образов. 

Содержание учебного предмета второго года обучения 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная.(11ч) 

1. Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета тёплые и 

холодные.Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Элементарные приёмы композиции на плоскости и 

в пространстве. Тёплые и холодные цвета. 

2. Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и цвет 

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Живопись. Пейзажи родной природы.  

3. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, симметрия, 

цвет, нюансы. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. 

4. В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и 

декор.Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи. Простые геометрические формы. Многообразие линий и их знакомый 

характер. Анализ формы сосуда (горловина, тулово, поддон) и расположение орнамента, 

выявляющего красоту формы и объёма сосуда; сохранение древней символики 

орнаментальных мотивов. 

5. Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, пятно, 

штрих, светотень. Приёмы работы с различными графическими материалами. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Форма. Силуэт 

6. Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая композиция: 

линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт. Пейзажи родной природы. Изображение 

деревьев, птиц: общие и характерные черты. Натюрморт. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

7. Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: 

основные и составные цвета, цветовой контраст. Восприятие произведений изобразительного 

искусства, посвящённых всенародному празднику День урожая.  

8. В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями 

филимоновских узоров. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). Неразрывная связь природы и человека в 

образах-символах народной глиняной игрушки (конь — символ солнца, птица — символ 

весны); секреты изготовления филимоновской игрушки, её темы (образы). 
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9. Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями знаков-

символов. Символическое значение красного цвета в произведениях живописи; 

эмоциональная роль цвета в передаче цветового строя предметного мира. Птица-пава — 

символ света. Рисовать красную птицу-паву по мотивам народной вышивки. 

10. Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение предметов на 

плоскости и цвет. Восприятие красоты реальной действительности в произведениях 

живописи выдающихся художников XVIII в.  

11 Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии . Роль чёрной и 

белой красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Светлое и тёмное, 

чёрное и белое, цветовой контраст, тоновый контраст в графическом произведении; роль 

силуэта, направлений и ритмов штриха, чёрной линии на белом фоне и белой линии на 

чёрном фоне в композиции и тональной проработки произведения графики, в передаче 

характера животного. 

В гостях у чародейки-зимы  
 В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой живописный 

мазок. Описания зимней природы в стихотворении С. Есенина. Синий цвет как основной, его 

оттенки в живописи и изделиях Гжели; выразительность цветовых сочетаний и приёмы их 

создания в живописи и гжельской росписи. 

 Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия горизонта, планы, 

цвет. Пейзажи родной природы. Отображение состояния цветовой палитры в пейзажах 

белоснежной зимы; яркость и приглушённость цвета; цвета сближенные и контрастные, цвет 

и его оттенки; выделение главного в композиции пейзажа с помощью размеров, 

расположения на листе, цвета; передача пространства и смысловой связи между предметами. 

 Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная композиция: 

импровизация на тему карнавальной маски. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Создание образов сказочных и фантастических героев, 

персонажей карнавального шествия в новогоднем празднике; передача характерных черт 

внешнего облика персонажа народных сказок, мифов, фантастических героев и передача 

отношения к ним; приём трансформации формы для выразительности характеристики 

персонажа. 

Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция. Тема новогоднего праздника. 

Формы участия в новогоднем празднике или Рождестве дома, в школе; содержание 

произведений живописи и декоративно-прикладного искусства на темы празднования 

Нового года и Рождества; особенности цветовой гаммы в передаче праздничного настроения, 

бликов на ёлочных украшениях. 

Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм. Характерные 

особенности древнерусской архитектуры и художественные выразительные средства 

передачи великолепия белокаменных храмов Древней Руси в живописи. 

 Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, цвет и свет . 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Разнообразие колорита в разную погоду в зимнем пейзаже (солнечный, пасмурный день) и 

время суток (день, яркое солнце, ночь, лунный свет),передача в картине пространства, 

разные планы и цвет, настроение. 

 Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении . 

Образы природы и человека в живописи. Красота и гармония общения человека с природой в 

сюжетной композиции на темы зимнего спорта. 

Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по мотивам 

русского изразца. Облицованные керамические плитки (изразцы) рельефные и гладкие, с 

синим и зелёным, многоцветным рисунком; единство декора с архитектурным решением 

храмов, украшений изразцовых печей с интерьером боярских палат. 

Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам народных сказок. 

Сюжетные и декоративные мотивы в украшении печных изразцов, фантастические и 

сказочные герои в их декоре; многосюжетные композиции; эмоциональная роль цвета. 

Обозначение её частей (опечье, шесток, устье, печурки, дымоход). 
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Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. Прославление 

богатырей — защитников земли Русской в искусстве. Образ защитника Отечества. Жанр 

портрета. Композиция. Изображение воинов в полном боевом снаряжении, на боевых конях; 

особенности композиции; выразительные средства создания образа воина-богатыря, 

прославления воинской доблести. «Костюм и доспехи русского воина (шлем, кольчужная 

рубаха, щит, меч, копьё)». 

Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент. Узоры-

символы весеннего возрождения природы: импровизация. Знаки-символы в сюжетно-

тематических картинах, посвящённых народному празднику Масленицы; художественные 

выразительные средства передачи праздничного настроения. 

Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов на 

плоскости. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Жанр натюрморта. Диалог об искусстве. Выразительные 

художественные средства натюрморта в передаче красоты разнообразных форм предметов, 

цвет, расположение предметов на плоскости. 

Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч) 

 «А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский народный 

костюм: импровизация  Портрет. Особенности конструкции и декоративного решения 

народного костюма. Творческое задание на передачу в рисунке фигуры красной девицы 

особой выразительности силуэта, цвета и богатого узорочья народного костюма с 

использованием известных приёмов рисования кистью и средств художественной 

выразительности. 

Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему литературной сказки. 

Композиция. Созвучность поэтического слова А. Пушкина с лирическим живописным 

строем искусства мастеров из Палеха; разновременные действия из сказки А. Пушкина в 

много сюжетной композиции палехских народных мастеров; повествовательность 

изображения, месторасположение героев в композиции, выделение их с помощью цвета. 

 Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит весеннего 

пейзажа. Пейзажи родной природы. Особенности колорита весеннего пейзажа. Особенности 

колорита весеннего пейзажа. 

 Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое 

изображение. Художественные выразительные средства и своеобразие композиции 

фантастического пейзажа, роль воображения художника и его наблюдений природы. 

 Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия. Монотипия как вид печатной графики, 

разовый оттиск с гладкой пластины, на которую нанесена краска; композиционные и 

художественно-выразительные средства в пейзажной живописи на тему весны. 

 Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизации . 

Игрушки из Полховского Майдана. Связь декоративного образа тарарушек с миром, 

природой, бытом в форме и росписи (природные формы (грибок, яйцо, яблочко), матрёшки, 

пейзажи, цветочные росписи). Разнообразие и специфика точёных форм.  

 Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с печатных 

досок. Истоки пряничного дела — выпечка обрядового печенья как народный обычай 

календарных праздников у многих народов. Образы-символы в прорезном рисунке на 

старинных пряничных досках (конь, птица), сохраняемые в памяти народной, в устном 

народном и декоративно-прикладном искусстве. 

 Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая скульптура . 

Образ защитника Отечества. Виды скульптуры: статуя (скульптурная группа), плита с 

рельефом. 

 Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму. Известные 

приёмы художественного языка графики: линии, разные по виду и ритму (штрихи, прямые и 

кривые, ломаные и завитки и т. п.) в передаче характерных признаков животных. 

 Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор . 
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Традиции орнаментального искусства народов мира. Отражение родной природы в росписи 

фарфора из Китая - хризантема), вазы из Индокитая; связь декора с формой изделия; 

закономерности построения орнамента в круге, на объёмной поверхности. 

 Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит. 

Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение года по 

видам изобразительного искусства. 

Итоговый тест. 
 

Содержание учебного третьего года обучения 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 
1.Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Разнообразие форм 

предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Природные формы. 

2.В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России. 

3.О чѐм может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции 

мастерстваЧеловек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Искусство вокруг нас сегодня. 

4.Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и 

объѐмВыбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. 

5.Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа,Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

6.Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа. Представление о возможностях использованиянавыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

7.Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет  

Красота, разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

8.Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства  

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

9.«Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции народного 

мастерства  

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку иобществу. Образы архитектуры 

и декоративно-прикладного искусства. 

10.«То ли терем, то ли царѐв дворец». В мире народного зодчества: традиции народного 

мастерства  

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

11.Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  
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Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объѐм и 

пропорцииКрасота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

13.Русская зима. Пейзаж в графике: чѐрный и белый цвета  

Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональномзвучании и 

выразительности образа. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. 

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве. 

Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: 

импровизацияПредставление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно- прикладном искусстве. 

Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные образы, 

маски ряженых  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. 

В каждом посаде в своѐм наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги  

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). 

Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного костюма 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. 

Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры  

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

«Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация  

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями,сказками..Защитники земли 

Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр  

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образ защитника Отечества. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч) 

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица  

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной). Эмоциональная и художественнаявыразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм,бескорыстие и т. д. Образ современника. 

Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и цвет  

Образы человека и природы в живописи. 

Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие традиции 

мастерства. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественныхпромыслов России. 

Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет 
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Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Герои сказки глазами художника. (продолжение) 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»  

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит  

Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии споставленными задачами. 

Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции мастерства  

Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения.) 

.Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-

сюжетная композиция: цвет  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи и графики. Образ защитника Отечества. 

Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. 

Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет  

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа,Япония или Индия). 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект  

Содержание учебного предмета четвертого года обучения 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

1.Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая гамма, 

линия, пятно. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. Диалог об искусстве. Средства художественной  выразительности 

языка живописи, графики, декоративно-прикладного и народного искусства, передающие 

богатство, красоту и художественный образ окружающего мира.  

2.Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, светотень  

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Пейзажи родной природы. 

3.Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет Пейзажи родной 

природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм.  

4.Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной 

росписи.Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

5.Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие красочных 

пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

6.Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с 

вариациями городецких разживок. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий).  

7.Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями 

городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

8.Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека. Образ 
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человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной),отражённые в искусстве. Жанр портрета.  

9.Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет. Пейзажи 

родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, ритм. 

10.Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: 

подвижность красочных пятен, линий. Образы природы и человека в живописи. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, различную погоду.  

11.Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция. Наблюдение природы и природных 

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Жанр 

пейзажа. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека  

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой 

портрет: пропорции лица человека, композиция (1ч). Тема любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия.  

Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: приём 

уподобления, силуэт (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Образ человека в традиционной культуре.  

Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет. 

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.  

Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Эмоциональные 

возможности цвета. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия  

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа. Представление о возможности использования навыков конструирования и 

моделирования в жизни человека.  

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия.Образы природы и 

человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических широт 

Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, динамика. Образы природы и человека в живописи. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм.  

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные особенности, 

композиция. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Жанр натюрморта.  

Выразительность формы предметов. 

Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении 

формы предмета.  Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём. 

Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Жанр портрета.  

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: композиционный 

центр, колорит. Образ защитника Отечества. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. п.  

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы-символы. 

Орнамент: ритм, симметрия, символика. Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) 
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искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).  

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих  

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка.  

Восхитись созидательными силами природы и человека  

Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.  

Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа. 

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы.  

Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство. 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия. 

Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы 

защитников Отечества. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы скульптуры. 

Выразительность объёмных композиций.  

«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образы-символы. 

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами. Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное 

разнообразие и национальные особенности. Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 

верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства народов России).  

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект. 
 

2.2.2.10. Музыка 

Содержание учебного предмета первого года обучения 

Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 

Содержание программы первого года делится на   два  раздела: 

 «Музыка  вокруг  нас»  (посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни   

человека) и  второго полугодия  “Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком 

 культорологическом  контексте). Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь 

 своеобразие  выражения  в  музыкальных  произведениях чувств  и  мыслей  человека, 

 отображения  окружающего  его  мира. 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16ч) 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 
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Раздел 2. «Музыка и ты» (17ч) 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание 

музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и 

музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.  

 

Содержание учебного предмета второго года обучения 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

1. “Россия – Родина моя”- 3 ч. 

2. “День, полный событий”-6 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-5 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -4 ч. 

5. “В музыкальном театре”-5 ч. 

6. “В концертном зале”-5 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-7 ч. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий». 
Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм». 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 
Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы 

зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре». 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале». 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыки. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

 

Содержание музыкального материала. 

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. «Гимн 
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России». А. Александров, слова С. Михалкова. «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова 

К. Ибряева. «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. Пьесы из «Детского 

альбома». П. Чайковский. Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. «Прогулка» из 

сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. 

Синявского. «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. «Спят усталые игрушки». А. 

Островский, слова З. Петровой. «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. «Колыбельная 

медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. «Великий колокольный звон» из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский. Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре 

Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев. Народные песнопения о Сергии 

Радонежском. «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. «Вечерняя песня». А. Тома, 

слова К. Ушинского. Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо», «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская» «Наигрыш». А. Шнитке. Русские 

народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». «Ходит месяц над 

лугами». С. Прокофьев. «Камаринская». П. Чайковский. Прибаутки. В. Комраков, слова 

народные. Масленичные песенки. Песенки-заклички, игры, хороводы. «Волк и семеро 

козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. «Золушка», фрагменты из балета. 

С. Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. «Марш» из 

балета «Щелкунчик». П. Чайковский. «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. 

Глинка. «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. Симфоническая сказка «Петя и 

волк». С. Прокофьев. «Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. 

Мусоргский. Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. Увертюра к 

опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. 

Глинка. «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. «Волынка»; 

«Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За рекою 

старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; 

ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. 

Сикорской. «Колыбельная». Б. Флис — В. А. Моцарт, русский текст С. 

Свириденко. «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. «Песня 

жаворонка». П. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й 

части. П. Чайковский. «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. 

Кабалевский. «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. «Пусть всегда будет солнце». А. 

Островский, слова Л. Ошанина. «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и 

А. Хайта. 

 

Содержание учебного предмета третьего года обучения 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

  Содержание программы третьего годавыстраивается с учетом преемственности 

музыкального обучения и имеет те же разделы, что для II класса: 

1. “Россия – Родина моя”- 5 ч. 

2. “День, полный событий”-4 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-4ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -4 ч. 

5. “В музыкальном театре”-6 ч. 

6. “В концертном зале”-5ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-7 ч. 

Действие принципа концентричности и метода «забегания вперед и возвращения к 

пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на уровне 

тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из программы 
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уроков музыки для I и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, на новом 

уровне их осмысления детьми. 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 
Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий». 
Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм». 
Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды 

в музыке русских композиторов. 

Раздел 5. «В музыкальном театре». 
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 

опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале». 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

 

Содержание музыкального материала. 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, слова 

Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. «Звонче 

жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. «Романс» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Виватные канты: «Радуйся, 

Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: «Славны были наши деды», 

«Вспомним, братцы, Русь и славу!». «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. 

Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Колыбельная». П. 

Чайковский, слова А. Майкова. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Заход солнца». Э. 

Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. 

Плещеева. «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. «Золушка», фрагменты из балета. С. 

Прокофьев. «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. «С няней», 

«С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. «Прогулка», 

«Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Пьесы из «Детского 

альбома». П. Чайковский. «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной». С. 

Рахманинов. Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова 

В. Скотта, пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (домажор) из I тома «Хорошо темперированного 

клавира». И. С. Бах. «Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, 

слова В. Шульгиной. «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. 

Уэббер. «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире». Слова А. 

Толстого. «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и 

Морской царь», русская былина (Печорская старина). Песни Баяна из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. 

Римский-Корсаков. Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы 
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«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты из 

оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — море 

синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. «Спящая красавица», фрагменты 

из балета. П. Чайковский. «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк 

и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. «Шутка» из Сюиты № 2 для 

оркестра. И. С. Бах. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. 

Чайковский. «Каприс» Ns 24. Н. Паганини. «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты 

№ 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 

(«Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. 

Бетховен. «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. «Волшебный смычок», 

норвежская народная песня. «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. «Мелодия». П. 

Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из сюиты «Ала и 

Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к по-

вести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. 

Свиридов, стихи Б. Пастернака. «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. «Слава 

солнцу, слава миру?», канон. В. А. Моцарт-Симфония № 40, фрагмент финала. В. А. Моцарт. 

Симфония № 9, фрагмент финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. Гайдн, русский 

текст П. Синявского. «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова 3. Александровой. «Всюду 

музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. «Музыканты», немецкая народная песня. 

«Камертон», норвежская народная песня. «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, 

русский текст В. Струкова. «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

Содержание учебного предмета четвертого года обучения 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание программы четвертого годавыстраивается с учетом преемственности 

музыкального обучения и имеет те же разделы, что для III класса: 

1. “Россия – Родина моя”- 4 ч. 

2. “День, полный событий”5 ч. 

3. “О России петь – что стремиться в храм”-4 ч. 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -1 ч. 

5. “В музыкальном театре” 9 ч. 

6. “В концертном зале”-6 ч. 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье”-6 ч. 

Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений обучающихся, их интонационного 

словаря способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального 

искусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в 

сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в 

русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий». 
«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 

образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм». 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!». 
Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 
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инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. 

Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре». 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и 

их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

 

Содержание музыкального материала. 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия1-й части. С. Рахманинов. 

«Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова О. 

Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у 

зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в 

обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. «Александр Невский», фрагменты из кантаты. 

С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. 

Антонов, слова М. Пляцковского. «В деревне». М. Мусоргский. «Осенняя песнь» (Октябрь) 

из цикла «Времена года». П. Чайковский. «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. 

Чайковский. «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. Русские 

народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. 

Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». 

М. Яковлев, стихи А. Пушкина. «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе 

Салтане». Н. Римский-Корсаков. «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры 

из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. Вступление и «Великий колокольный звон» из 

оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. 

Козлова. «Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев 

сказителей Рябининых. Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Величание святым 

Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. 

Михайловски. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе Владимире», 

слова А. Толстого.Тропарь праздника Пасхи. «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. «Не шум шумит», русская 

народная песня. «Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух 

фортепиано. С. Рахманинов. Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», 

белорусские; «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; «Колыбельная», 

английская; «Колыбельная», неаполитанская; «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», 

японская и др. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. 

Чайковский. «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. «Ты воспой, 

жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. «Светит месяц», русская народная 

песня-пляска. «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. «Музыкант-чародей», белорусская сказка. «Иван Сусанин», фрагменты из 

оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III действия; сцена из IV действия. 

М.Глинка. Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. 

Мусоргский. «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. «Персидский хор» 

из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета 
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«Гаянэ». А. Хачатурян. Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. «Вальс» из 

оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. «Старый замок» из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. «Полонез»(пя 

мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. Соната № 8 

(«Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. 

Козлова. «Арагонская хота».М. Глинка. «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. Народные песни: 

«Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, в обраб. Ж. 

Векерлена и др. «Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. «Песня о 

друге». Слова и музыка В. Высоцкого. «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. 

Никитин, слова Ю. Мориц «Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. 

Римский-Корсаков, «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский. 

 

2.2.2.11. Технология 

Содержание учебного предмета первого года обучения 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником.  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор 

информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты.  

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка 

рабочего места 

Что такое технология.  

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения 

изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Понятие: «технология». 

Человек и земля  

Природный материал. 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» 

(текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 

Пластилин.  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 
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Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка».Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: «композиция».Изделие «Мудрая сова». 

Растения.  

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: «земледелие». Изделие: «заготовка семян». Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 

работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект».Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага.  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из 

геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 

расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».Изделие. Закладка из 

бумаги 

Насекомые.  

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности 

пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из 

различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 

Дикие животные.  

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные».Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 

Новый год.  

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых 

инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей 

изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным 

раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 

Домашние животные.  

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 
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Изделие: «Котенок». 

Такие разные дома.  

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. Практическая 

работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета домика с 

использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон».Изделие: « Домик из веток». 

Посуда.  

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по 

одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного 

сервиза. 

Понятия: «сервировка», «сервиз».Проект «Чайный сервиз»Изделия: «чашка», « чайник», « 

сахарница» 

Свет в доме.  

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом.  

Изделие: « Торшер». 

Мебель  

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 

Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу. 

Изделие: «Стул» 

Одежда Ткань, Нитки  

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель»Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить  

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание 

пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 

оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 

Передвижение по земле  

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 

Человек и вода  

Вода в жизни человека.  

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян. 
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Понятие: «рассада».Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 

Питьевая вода.  

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ 

конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

Передвижение по воде.  

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами 

сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание 

формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. 

Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами».Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Человек и воздух 

Использование ветра.  

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер».Изделие: «Вертушка» 

Полеты птиц.  

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 

создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика».Изделие: «Попугай» 

Полеты человека.  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели самолета 

и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по 

шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты».Изделие: «Самолет», «Парашют» 

Человек и информация  

Способы общения. 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 

Важные телефонные номера. Правила движения. 

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 

Компьютер.  
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Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. 

Понятия: «компьютер», «интернет» 

 

Содержание учебного предмета  второго года обучения. 
Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека. 

Влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье 

(общеепредставление). 

Содержание труда людей ближайшего окружения (профессии). Ручной, механизированный и 

автоматизированный труд. 

Процесс труда: планирование, организация рабочего места, распределение рабочего времени, 

выполнение последовательности операций, контроль за ходами, результатами деятельности. 

Осуществление сотрудничеств при коллективной работе. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе с различными инструментами, материалами. 

Создание моделей несложных объектов (первоначальные умения проектной деятельности). 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности). 

Многообразие материалов и область их применения. Природные и искусственные материалы 

(называние, сравнение свойств, использование). Выбор материалов по их свойствам. 

Подготовка материалов к работе. Бережное использование и экономное расходование 

материалов. 

Поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения технических и 

технологических задач. Определение формы, размеров, последовательности изготовления 

изделий по рисункам, схемам, эскизам, чертежам. Разметка деталей по шаблонам и с 

применением разметочных инструментов. Использование измерений для решения 

практических задач. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий, декоративных композиций из материалов 

по образцам, рисункам, эскизам, чертежам.. Овладение основными приемами обработки 

бумаги, картона, природных, пластичных, текстильных материалов, фольги. Овладение 

основными способами соединения деталей изделия.  Последовательность и краткая 

характеристика операций. Декоративное оформление и отделка изделий. Создание изделий и 

декоративных композиций по собственному замыслу. 

Домашний труд. 

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Несложный ремонт книг. 

Как работать с учебником  

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей 

тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы 

условных знаков, которые используются в этом комплекте. 

Человек и земля.  

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова (5 ч) 

Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания ниток на 

шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники «тестопластика», 

выполнение игрушки из теста. 

Народные промыслы  

Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «папье-маше». Изучение 

городецкой росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «аппликация». 

Изучение дымковской росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике «лепка» из 

пластилина. Изучение семёновской росписи и её особенностей, выполнение изделий в 

технике «аппликация» из ткани. 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год  
Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина, выполнение 

композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из природных 

материалов и пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай». Освоение 

техники «бумагопластика», выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. 

Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе развёртки: выполнение проекта 
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из бумаги «Деревенский двор». 

Строительство. Внутреннее убранство дома  
Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение способа 

создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». Освоение техники 

«лепка» из глины, выполнение изделия «Печь». Освоение способа плетения из бумаги, 

выполнение изделия «Коврик». Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе 

чертежа, выполнение изделия «Мебель». 

Народный костюм  
Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская красавица». 

Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелёк». Освоение тамбурного шва, 

выполнение вышивки на салфетке «Вишенки». 

Человек и вода  
Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение техники 

создания полуобъёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект 

«Аквариум». 

Человек и воздух  
Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета мельницы. 

Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели флюгера. 

Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение сувенира 

«Птица счастья». 

Человек и информация  

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка-

ширма». 

Содержание учебного предмета  третьего года обучения  
Введение  

Элементы содержания темы. 

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на 

основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии опенки 

качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. Профессиональная 

деятельность человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод 

Человек и Земля  

Элементы содержания темы. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление 

изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, 

линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, сгибание, откусывание).  Правила 

безопасной работы плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в 

работе над одной композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-

парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели 

из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление 

изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия 

(аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность композиции). 
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Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка 

платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения 

одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов 

с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  

пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды 

аппликации, монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей.  Свойства бисера и способы 

его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления 

для работы с бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. 

Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при 

помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. 

Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные 

свойства продуктов.  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.  

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кла-

довщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, 

кому он предназначен (взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объёмных фигур.  

 Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения (подвижное и неподвижное). 

Практическая работа: 

Коллекция тканей. 

Ателье мод. 

Кухонные принадлежности. 

Стоимость завтрака 

Способы складывания салфеток 

Человек и Земля 

Проект: «Детская площадка» 

Человек и вода  

Элементы содержания темы. 
Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей 

из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для 

коктейля, зубочистки ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, 

понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 
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полуобъёмныеи объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. 

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана 

из пластичных материалов по заданному образцу. 

Практическая работа: 

Человек и вода 

Проекты:  «Водный транспорт» « Океанариум» 

Человек и воздух  

Элементы содержания темы. 
История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.  

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция 

книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная 

деятельность печатника, переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение 

бланка почтового отправления. 

  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,  

кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила 

поведения в театре. 

Практическая работа: 

Условные обозначения техники оригами 

Человек и воздух.  

Человек и информация  

Элементы содержания темы. 

Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа MicrosoftWord 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и 

программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Проект «Готовим спектакль» 

 

Содержание учебного предмета четвертого года обучения 

Как работать с учебником  

Как работать с учебником  

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания работы.  

Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приемы 

работы. 

Человек и земля  

Вагоностроительный завод Знакомство с историей развития железных дорог в России, 

конструкцией вагонов разного назначения. Создание 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 вагона, цистерна, рефрижератор, 

хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. Изделия: Ходовая часть, Кузов 

вагона, Пассажирский вагон. 

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. Понятия: полезные 

ископаемые, нефтепровод, тяга. Профессии: геолог, буровик. Изделие: буровая вышка. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (слоями). 

Коллективная работа: изготовление отдельных элементов учащимися. Понятия: поделочные 
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камни, имитация, мозаика, русская мозаика. Профессия: мастер по камню. Изделие: 

малахитовая шкатулка. 

Автомобильный завод  Знакомство с производственным циклом создания автомобиля 

«КамАЗ» Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым 

конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Совершенствование навыков работы с различным видами конструкторов. Понятия: 

автомобильный завод, конвейер, операция. Изделие: КамАЗ», «Кузов грузовика». 

Монетный двор  Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. 

Овладевать новыми приемами – тиснение по фольге. Совершенствование умения заполнять 

технологическую карту. Работать с металлизированной бумагой – фольгой. Понятия: знак 

отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок аверс, реверс, штамповка, литье, 

тиснение. 

Фаянсовый завод  Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из 

фаянса. Совершенствование умения работать с пластилином. Знакомство с особенностями 

профессионально деятельностью людей, работающих на фабриках по изготовлению фаянса. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Профессии: скульптор, 

художник. Изделие: основа для вазы, ваза. Тест: Как создается фаянсШвейная фабрика  

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональная деятельность людей. Определение размера одежды с помощью 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с текстильным материалом. 

Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. Профессии: изготовитель 

лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. Понятия: кустарное 

производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер. Изделие: Прихватка. 

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. Понятие: мягкая игрушка. Изделие: Новогодняя 

игрушка, Птичка. 

Обувное производство  Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, 

используемых для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви. Как снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги. Закрепление знаний 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. Изделие: Модель летней детской обуви. 

Деревообрабатывающее производство  Знакомство с новым материалом – древесиной, 

правилами работы 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 в жизни 

человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с 

древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, 

текстура, нож-косяк. Изделие: Технический рисунок лесенки-опоры для растений, Лесенка-

опора растений. 

Кондитерская фабрика  Знакомство с историей и технологией производства кондитерских 

изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессией 

людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе 

продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного печенья. 

Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. 

Профессия: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао 

тертое, масло какао. Практическая работа: Тест «Кондитерские изделия». Изделие: 

пирожное «картошка», шоколадное печенье. 

Бытовая техника  Знакомство со значением «бытовая техника» и ее значением в жизни 
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людей. Правила эксплуатирования 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». Изделие: Настольная лампа, Абажур, сборка настольной лампы. 

Тепличное хозяйство  Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения 

теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетиках 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. Изделие: цветы для школьной 

клумбы 

Человек и вода  

Водоканал  Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека 

и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со 

способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение 

количества расходуемой воды при помощи струемера. Понятие: водоканал, струемер, 

фильтрация, ультрафиолетовые лучи. Изделие: фильтр для очистки воды. 

Порт  Знакомство с работой порта и профессией людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. 

Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление грузов. 

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. Практическая работа: Технический рисунок 

канатной лестницы. 

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. Изделие: Браслет. 

Человек и воздух  

Самолетостроение. Ракетостроение  Первоначальные сведения о самолетостроении, о 

функциях самолетов и космических ракет, конструкции 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. Изделие: Самолет. Ракета-носитель.  

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе самостоятельного чертежа. Изделие: ракета-носитель. 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 Понятия: каркас, уздечка, леер, 

хвост, полотно, стабилизатор. Изделие: воздушный змей. 

Человек и информация  

Создание титульного листа  Осмысление места и значения информации в жизни человека. 

Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией 

создании книги, профессиями людей, участвующих в создании книги. Элементы книги и 

использование ее особенностей при создании книги. Профессии: редактор, технический 

редактор, корректор, художник. Понятия: издательское дело, издательство, печатная 

продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы 

книги, форзац, книжный блок, переплетная крышка, титульный лист. Изделие: Титульный 
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лист. 

Работа с таблицами  Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в 

программе MicrosoftWord. Создание таблиц в программе MicrosoftWord. Понятия: таблица, 

строка, столбец. Изделие: работа с таблицами. 

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 «Издаем книгу». Практическая 

работа: Содержание. 

Переплетные работы  Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов, 

шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и 

иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплета дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу. Понятие: шитье втачку, форзац, 

переплетная крышка, книжный блок. Изделие: Книга «Дневник путешественника». 

Итоговый урок Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение 

существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

2.2.2.12. Физическая культура 

Содержание учебного предмета первого года обучения 

Знания по физической культуре 

Физическая культура.Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, сухое плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности.  

Самостоятельные занятия  Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.Самостоятельные игры и развлечения Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

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. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Гимнастические 

упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 
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полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. Комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Подвижные и спортивные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Русские народные игры. Обучение  русским народным играм «Просо»,  «Двойные горелки», 

«Бабки», «Невод», «Заинька», «Черная палочка», «Каликало», « Калечина-малечина 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.                                                                                                                                                                                                    

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
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увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий  

Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные игры и мероприятия 

соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают 

учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках по физической культуре.  

Содержание учебного предмета второго года обучения 

Знания по физической культуре 

Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах,  сухое плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия .  Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

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 Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 
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одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. Комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Подвижные и спортивные игры  На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Русские народные игры. Обучение  русским народным играм «Просо»,  «Двойные горелки», 

«Бабки», «Невод», «Заинька», «Черная палочка», «Каликало», « Калечина-малечина 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 
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Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий  

Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные игры и мероприятия 

соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают 

учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках по физической культуре.  

 

Содержание учебного предмета третьего года обучения 

Знания по физической культуре 

Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, сухое плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия  Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

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. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. Комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Подвижные и спортивные игры  На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Русские народные игры. Обучение  русским народным играм «Просо»,  «Двойные горелки», 

«Бабки», «Невод», «Заинька», «Черная палочка», «Каликало», « Калечина-малечина» 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
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длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий  

Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные игры и мероприятия 

соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают 

учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках по физической культуре.  

Содержание учебного предмета четвертого года обучения 

Знания по физической культуре 

Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах,  сухое плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия.  Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

 Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 

частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.  Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые упражнения: на 

одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. Комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр: Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Русские народные игры. Обучение  русским народным играм «Просо»,  «Двойные горелки», 

«Бабки», «Невод», «Заинька», «Черная палочка», «Каликало», « Калечина-малечина». 

Общеразвивающие упражнения 

Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

Подготовка и проведение соревновательных мероприятий  

Развитие сообразительности, ловкости, быстроты реакции, чувства товарищества, 

ответственности, активности каждого ребёнка. Подвижные игры и мероприятия 

соревновательного характера носят, прежде всего, воспитательный характер и помогают 

учащимся закрепить знания и умения, полученные на уроках по физической культуре.  

2.3.   Программа   духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  

ступени  начального  общего  образования 

 

Введение 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие 

чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-

досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и 

некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и 
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насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более 

осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у 

детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом 

реализации используемых образовательных систем и опыта воспитательной работы школы. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами 

школы: школьная и сельская библиотека, дом культуры. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 



274 

 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования,  – это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания 

и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной 

на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

     

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   
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 Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Октябрьская СОШ» 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия,  чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к 

здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства,  ценность творчества.   

 

Условия реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  
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1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные стенды, 

используемые в воспитательном процессе, наличие специально оборудованного зала для 

проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов и т.п.),  

позволяющие учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

1. В МБОУ «Октябрьская   СОШ», реализуются следующие целевые программы: 

«Бессмертный полк» – программа предполагает организацию различных очных и заочных 

экскурсий, содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным, патриотическим 

воспитанием учащихся. 

  3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, библиотеки, дома 

культуры, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях 

общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные 

нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен 

уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного 

характера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь 

проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных 

образцов и самоопределение учащихся.  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акции: 

День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря,  постановки ко Дню 

учителя и Дню мамы и т.п. 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности, активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (День пожилых людей); 

 ноябрь (День Матери, День Героев Отечества); 

 декабрь (Новый год); 

 февраль (Зарница, День защитника Отечества); 

 март (8 марта ); 

 апрель (День смеха, День птиц, трудовые десанты); 

 май (праздники, посвященные «Дню Победы», День ГО и ЧС) 

 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

— 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 России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
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— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— 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 образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— 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 ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 

— 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; 

— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
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об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные 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; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

2.4. Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  

безопасного  образа  жизни   

 

                                                            Пояснительная записка 

 Программа формирования экологической культуры,  культуры здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования основ 

экологической культуры,  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

      - Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

        - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования;  

-         Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

-         О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

-     Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

-        Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

Программа формирования основ экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-     неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

-       факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

-       активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

-         особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей 

с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование навыков 

организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды; воспитание экологически целесообразного поведения. 

Задачи: 

 привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

 обеспечить  благоприятный  психологический  и эмоциональный  микроклимат  в 

коллективе; 

 оказывать  психологическую  помощь  ребенку, способствующую сохранению его 

физического и психического здоровья; 

 формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

 формировать представлений у детей  о природе как среде жизнедеятельности 

человека,  об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни,  о 

позитивных факторах, влияющих на здоровье  (научить выполнять правила личной 

гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье;   сформировать представление о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;   сформировать представление 

о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, 

научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;   дать 

представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; дать представление о влиянии позитивных и 

негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  обучить 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки); 

 формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем; 

 развивать экологическое мышление; 
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 повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей;    изменить 

отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 

 организовать  мониторинг. 

Планируемые результаты 

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях); 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 сформированность основ экологической культуры; 

 сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 

родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного 

поведения; 

 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 снижение показателя заболеваемости учащихся; 

 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей навыков 

критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

 

Направления реализации программы 
  Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся.  Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам,  нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время.  

 В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

 Классы и школа эстетически оформлены. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватели  

физической культуры.. 

  Реализация программы в урочной  деятельности 

Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью предметов учебно-методических комплектов   «Перспектива».   

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения,  безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы:  «Здоровье и безопасность», «Мы и 
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наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Красная книга»,  «Почва нуждается в 

охране»,  «Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,  «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, 

говорят о сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, учитывают индивидуальные 

особенности развития.  

  

 Организация физкультурно-оздоровительной работы  

 Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценная  работа  с обучающимися всех  групп здоровья; 

 рациональная  организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организация динамической паузы; 

 организация вводной гимнастики, динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, походов и т.п.); 

 

Организация воспитательной работы 

 Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование 
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экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: 

систему тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, 

факультативные занятия,  проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, 

праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение  уроков здоровья. 

 Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

 Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов 

(медицинского работника, классных руководителей) по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей, профилактики вредных привычек; организация совместной работы педагогов 

и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

 

 Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области экологической 

культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности. 

 

Совместные мероприятия 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Совместные дни здоровья 

 Соревнования «Весёлые старты» 

 Проект «Благоустройство школы» 

Выпуск памяток для родителей 

 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

 Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

 Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

 Упражнения для тренировки зрения. 

 Упражнения для коррекции плоскостопия. 

 Упражнения для красивой осанки. 

 Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

 Схема режима дня младших школьников. 

 Правила поведения детей перед сном. 

 

Встречи с  психологом, медицинским работником. 

Консультации психолога,  медицинского работника. 

Работа с обучающимися 

Тематические беседы 

1 класс 

 Путешествие в страну здоровья. 

 Солнце, воздух и вода. 

 Берегите зубы. 

 Забота о глазах. 

2 класс 

 Твой режим дня. 

 Откуда берутся грязнули. 

 Культура поведения за столом. 
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 Культура одежды. 

            3 класс 

 Встречи со Стобедом («Как Стобед улитку проглотил», «Как Стобед сам 

себя наказал», «Как Стобед решил убить микробов, а заболел сам», 

«Стобед и золотая рыбка») 

 Как правильно делать уроки. 

 Ты и  твои эмоции. 

 Закаливание организма. 

4 класс 

 Профилактика простудных заболеваний. 

 Береги здоровье смолоду. 

 Вредные привычки. 

 Позитивные и негативные эмоции. 

 Умеешь ли ты правильно отдыхать. 

 

 Безопасность в быту. 

 Правила пожарной безопасности. 

 Как не попасть в беду. 

 Безопасность на дороге. 

 Безопасность на водоёме. 

 01, 02, 03. 

 Как помочь природе убрать наш мусор. 

 Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы? 

Внеурочная деятельность 

Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», 

«Безопасность на воде»,  «Безопасное движение», «Нет -  вредным привычкам!», 

«Правильное питание»,  «Береги природу», «Наш край», «Наш мир» и др.), конкурсы 

проектов («Дорога в школу», «Как сохранить здоровье», «Экономия воды», 

«Влияние загрязнения окружающей среды на рост растений» и др.), конкурсы 

сочинений. 

Организация занятий во внеурочное время (велоспорт,  настольный теннис, лыжная 

подготовка, баскетбол, подвижные игры, занятия внеурочной деятельности) 

Организация физической активности (3 урока физической культуры в неделю, 

ежедневная вводная гимнастика до уроков, физминутки на уроках, дыхательная и 

артикуляционная гимнастики на уроках, организация ролевых и подвижных 

дидактических игр на уроках, динамические паузы, игровые перемены, подвижные 

игры на воздухе, экскурсии) 

 Интересные встречи (с тренерами, спортсменами, работниками ГИБДД, 

медицинскими работниками, работниками лесхоза, МЧС) 

Спортивные соревнования. 

Дни здоровья. 

Тематические месячники. 

Библиотечные тематические уроки («Природа Татарстана», «Красная книга 

Татарстана», «Заповедники Татарстана», «Птицы родного края», «Кто в лесу живёт, 

что в лесу растёт»  и др.) 

Акции («Школьный дворик», «Альтернативная елка», «Чистый класс»,  «Школьный 

цветник», «Покормите птиц зимой» и др.) 

 Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники,  

экскурсии,  походы и др.) 

Выпуск памяток 

 Упражнения для глаз. 

 Упражнения для профилактики нарушения зрения. 

 Гимнастика для артикуляционного аппарата. 
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 Правила безопасного обращения с электроприборами. 

 Правила личной безопасности в доме. 

 Правила личной безопасности  на улице. 

 Как не стать жертвой преступника. 

 Как вести себя в лесу. (и др.) 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

1. Достижение планируемых результатов программы. 

2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры. 

3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

4. Рост удовлетворенности качеством образовательного процесса. 

5.  

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

медработник);  ведение листов здоровья; оценка функционального состояния и уровня 

физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); оценка уровня 

социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной 

заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, 

по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния 

школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при организации 

образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

1. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости 

родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии 

школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости 

родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и др. 

2. Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, 

ценностные установки, отношение к природе        и др. 

 

  2.5.Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 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 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
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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, детейинвалидов; 

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 психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 

процессе всех 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 
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Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в 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 эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
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ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

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, 

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 учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического 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 
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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: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности классного 

руководителя, учителя, педагогапсихолога.  

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 
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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. 

Материальнотехническое 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 лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического 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 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических 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 

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 
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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 ЗДВР, 

классный 

руководите

ль 

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 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом  

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

сентябрь Учитель-

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 

 Разработка  рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей 

по работе с детьми с ОВЗ. 

 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Зам.директ
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здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

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  

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, 

приёмы, 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 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирова-

ние родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, 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 
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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. 

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; 
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- 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 ребёнка. 

- 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 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.  

Всё это создаёт 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.  
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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 «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 

приёмов 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 приёмов 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. 

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 определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

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 определённым ФГОС. В зависимости от формы организации коррекционной 

работы планируется разные группы результатов (личностные, метапредметные, 
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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 учётом 

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 учётом 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 

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, её временно-

пространственной организации; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, 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 
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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 ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

-многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

Познавательные УУД: 

-многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 

-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 ребёнка 

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 её 

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 нём, 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  
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 Учебный план МБОУ “Октябрьская  средняя общеобразовательная школа», реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования (далее —учебный 

план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к 

его усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов ее реализации. Содержание образования при получении 

начального общего образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы в МБОУ «Октябрьская  средняя общеобразовательная школа», 

реализующая основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

     Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ  начального общего образования. 

    ФГОС НОО реализуется средствами учебно-методического комплекта «Перспектива».   

Продолжительность учебного года: 1 класс-33 учебные недели, 2-4 классы- 35 учебных 

недель. Продолжительность урока для 1 класса-35 минут в 1 и 2 четвертях, 45 минут в 3 и 4 

четвертях, для 2-4 класса – 45 минут. 

    Учебный план состоит из инвариантной (обязательной части) и вариативной (части, 

формируемой участниками образовательных отношений).  Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального общего образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательное учреждение самостоятельна в организации образовательной деятельности, 

в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: - на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Изучение предмета «Родной язык и литературное чтение» осуществляется с учетом 

мнений родителей (законных представителей) и направлено на развитие языковой 

компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. В ходе 

изучения родного языка формируются речевые способности обучающегося, культуры речи,  

интерес к родному языку. Изучение литературного чтения призвано формировать 

читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и книге, читательский кругозор.  

Младшие школьники знакомятся с образцами фольклора родного языка, с лучшими 

произведениями детской национальной литературы. Существенное место на уроках занимает 

чтение в переводе на родной язык лучших образцов детской литературы других народов 

нашей страны.  

Учебный план представлен следующими обязательными предметными областями 

начального общего образования: 

- русский язык и литературное чтение; 
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- родной язык и литературное чтение на родном языке 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание, окружающий мир; 

- основы религиозных культур и светской этики (в 4 классе); 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

          Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в IV 

классе в объеме 1 часа в неделю (на основе анкетирования родителей выбран курс «Основы 

светской этики»).  

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным. Элементы основ безопасности жизнедеятельности, а также разделы 

социально-гуманитарной направленности преподаются в качестве модулей, включенных в 

содержание предмета «Окружающий мир». 

Предмет «Искусство» представлен двумя образовательными компонентами: 

«Изобразительное искусство (ИЗО)» и «Музыка». 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в объеме 3 часов в неделю и 

направлен на: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

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

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательном процессе дополнительно обеспечивается за счет: 

- проведения на уроках физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с 

рекомендованными комплексами упражнений (приложение 4, 5  СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- построения уроков с учетом чередования различных видов учебной деятельности 

(чтение, письмо, слушание, опрос, практическая деятельность  т.п.); 

- организации подвижных игр на переменах; 

- проведения ежедневных динамических пауз с организацией двигательно-активных 

видов деятельности обучающихся на спортивной площадке, в спортивном зале или в 

рекреациях; 

- организации спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

- организации внеклассных спортивных, военно-прикладных и патриотических 

занятий и соревнований, общешкольных спортивных, военно-прикладных и патриотических 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий обучающихся физической культурой в секциях, кружках и 

клубах. 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры с 

обучающимися в зависимости от состояния их здоровья формируются три медицинские 

группы для занятий физической культурой: основная, подготовительная и специальная.  

Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к 

основной медицинской группе и занимаются по основной образовательной программе по 

предмету «Физическая культура». 

На родной язык и литературное чтение на родном языке в учебном плане отведено 2 часа на 

родной язык и 1 час на предмет « Литературное чтение на родном языке» -1ч. в каждом 

классе, в этих же классах деление на подгруппы- русский и татарский. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительная деятельность; гражданско- патриотическое воспитание ;проектная 

деятельность; художественно-эстетическая деятельность; научно-познавательная 

деятельность.  

     Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в следующих формах: 

годовая отметка, контрольная работа, диктант, тестирование, устный опрос, проектная 

работа, тест, беседа. 

 

Учебный план для 1-4 класса 

 

 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 

чтение 
2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 2 2 2 2 8 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  и 

информатика 
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий 

мир Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 25 25 26 97 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
– 1 1  

2 

 

 
  

 

 

  

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26 99 

 

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.  

Примерный календарный учебный график реализации  основной образовательной 

программы  НОО МБОУ «Октябрьская  СОШ» 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 8 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 апреле-мае   без 
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прекращения образовательного процесса на основании положения о промежуточной 

аттестации МБОУ «Октябрьская СОШ». 

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.  

В 1-4 классах начало уроков в 8.30. 

Продолжительность  уроков в 1 классе  в 1 полугодии – 35 минут, во втором полугодии -45 

минут.  

Продолжительность  уроков во 2 – 4 классах: 45 минут 

 

 

3.1.3.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год разработан в 

соответствии с действующими законодательными актами РФ и РТ, Уставом школы, 

основной образовательной программой начального общего образования, локальными 

положениями .  
Внеурочная деятельность обучающихся в МБОУ «Октябрьская СОШ» 

осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.  

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 

участию в социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для 

развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной 

активности, участия в содержательном досуге, достижения учащимися метапредметных 

и личностных результатов согласно ФГОС.  
Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и 

проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки, тренинги и т.д.  
При разработке «Программы внеурочной деятельности» учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся.  
Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной деятельности 
школьника распределен по годам обучения следующим образом: 1 класс – 330 ч., 2 

класс-340 ч., 3 класс – 340 ч., 4 класс – 340 часов в году.  
Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования  
Программа  подготовлена с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает 

широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся.  
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.  
Основные принципы программы: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений;  
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- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок 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.  
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  
Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Октябрьская СОШ» решает 

следующие специфические задачи:  
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания;  
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  
- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств;  
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.  
Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  
       - на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе школы реализуется по следующим направлениям 
развития личности:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Социальное 

3. Общеинтеллектуальное 

4. Общекультурное 

5. Духовно-нравственное  
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  
Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.   

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 
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показательные выступления, дни здоровья. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на уровне начального общего образования, в формировании социальных, 
коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  
Основными задачами являются:  

- формирование психологической культуры и коммуникативной 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 
в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать 
и оценивать отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
- воспитание у лицеистов почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.   
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов, 

КТД (коллективно-творческие дела).  
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  
Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  
- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

основного общего образования.   
По  итогам  работы  в  данном  направлении проводятся  конкурсы,  защита 

проектов.  
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  
Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции;  
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки.  
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
Целесообразность данного направления заключается в том, что вопрос духовно-

нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем современного 

общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких 

положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-

досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и 

некоторые другие. Необходимость нравственного образования в школе, начиная с 

начальных классов, основывается на потребности общества в нравственно зрелой 

личности, способной следовать принятым в социуме нормам и правилам общения, нести 
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моральную ответственность за свои действия и поступки.  
 

План внеурочной деятельности в 1- 4 классах 

В  

Направление 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

Кол-во часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно – 

оздоровительное 

направление 

«Бадминтошки» 1 1 1 1 

«Здоровое поколение»  (флешмобы, 

соревнования, акции) 
1 1 1 

1 

 

Общекультурное 
“Веселая палитра ” 1 1 1 

 

 

1 

 

 Музеи, выставки, экскурсии 1 
1 1 1 

Социальное 

Школа добрах дел 2 2 2 2 

Библиотека, театры, кинотеатры, 

экскурсии 
1 1 1 1 

 

Общеинтеллектуа

льное 

“Веселый английский” 

 
1    

Умники и умницы 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

В гостях у сказки 1 1 1 1 

Посещение театра, выставок, 

музеев, классные часы 
 1 1 1 

 Итого 10 10 10 10 

*    Допускается изменение курса внеурочной деятельности, в зависимости от социального  

заказа родителей (законных представителей) обучающихся 

   
Количество часов по направлениям может изменяться, но общее количество 

часов составляет у каждого обучающегося: не более 10 часов в неделю и не более 350 

часов в год, на 5 лет не более 1750 часов. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. 

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения 

этих результатов. 
 

Первый уровень  Второй уровень  Третий  , четвертые уровни 

Ученик знает и Ученик   ценит общественную Ученик  самостоятельно 
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понимает общественную жизнь  действует  в  общественной 

жизнь     жизни   

Приобретение учащимися Формирование позитивных Получение Учащимися 
социальных знаний (об отношений учащихся  к базовым опыта самостоятельного 

общественных   нормах, ценностям   общества   (человек, социального действия. 

об устройстве общества, семья, Отечество, природа, мир,    

о социально одобряемых знание, труд, культура).    

и неодобряемых формах      

поведения в обществе и      

т.п.), понимание      

социальной реальности и      

повседневной жизни.       
 

 

Результаты первого уровня (приобретение  социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  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 русских народных играх; 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  к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений  к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному  здоровью и внутреннему миру. 

 

Результаты третьего,четвертого  уровней (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.  
Достижение всех уровней результатов внеурочной деятельности будет 
свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели 
внеурочной деятельности. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям. 

1. Спортивно-оздоровительное: 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. Проведение бесед по охране здоровья. Участие 

в районных и городских спортивных соревнованиях. Проведение классных часов  «Полезные 

привычки», «Разговор о правильном питании» и т.д. 

2. Духовно-нравственное 

Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами-пограничниками, «Уроки мужества». Оформление 

газет о боевой и трудовой славе россиян. Встречи с участниками «горячих точек». 

Тематические классные часы. Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. Конкурсы рисунков. 

Различные экологические акции, социальные акции. Работа в рамках движений «Юный 

инспектор движения», Форпост. 

3. Общекультурное 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи. выставках детского творчества эстетического 
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цикла на уровне школы, района, города. 

 4. Общеинтеллектуальное 

Предметные недели. Библиотечные уроки. Классные часы, конкурсы, экскурсии, олимпиады, 

конференции, деловые и ролевые игры и др.  Участие в научно-исследовательских 

конференциях на уровне школы, города, республики.  

5. Социальное 

Классные часы, экскурсии, встречи. 

 

 

    Для отслеживания результативности внеурочной деятельности будут использоваться: 

портфолио учащихся, презентации проектов, выставки, выступления; концерты и др. 

 

 

 

 

 

 

3.3.     Система условий реализации основной  образовательной  программы в 

соответствии с требованиями Стандарта  

Общая  характеристика условий реализации  ООП 

Основная образовательная программа начального  общего  образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» ,  определяет ее специфику с учетом  направленности на 

удовлетворение потребностей социального окружения образовательного учреждения 

(п.Октябрьский). 

 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного  

подразделения школы,  для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также 

общественно-полезной, социальной практики; 

 сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  

курсов и образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем 

составляющим: предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), 

основы ключевых компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная 

грамотность) и социальный опыт (личностные результаты); 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельность) обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогов; 

 предоставляет возможность обучающимся и их родителям  разные формы получения 

начального  общего образования через использование  информационной среды школы; 
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 предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании 

с внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и 

другими нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права 

и обязанности, которые закреплены в  Уставе школы и локальных нормативных актах 

образовательного учреждения. 

 

 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория участников  Основные права и обязанности 

 

Учитель начальной 

школы 

- участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ 

курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным курсам; 

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое 

объединение учителей 

начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует 

учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 

учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его 

итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального образования 

Учителя других ступеней 

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных 

разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее 

освоения 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП 

НОО; 

- выносит текст программы на рассмотрение и утверждение 

высшим управляющим органом образовательного учреждения;  

- определяет условия перезачета курсов и модулей, освоенных в 

разных формах и образовательных учреждениях 

 - утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его 

заместителя о ходе выполнения программы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для 

реализации ООП НОО 

-принимает локальные акты по ФГОС НОО 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и 

производят оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения; 
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- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по 

итогам выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 

внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы (траектории) имеет право на перезачет 

соответствующих курсов и образовательных модулей, освоенных в 

других формах образования и других ОУ, освобождающий 

обучающегося от необходимости их повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

 

Основная образовательная программа  начального  общего образования  МБОУ 

«Октябрьская СОШ»,    полностью соответствует существующим гигиеническим 

нормативам и соответствует  объемам государственного  бюджетного  финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным 

величинам образовательной нагрузки  учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Новая  система оплаты труда  предполагает  учет разных форм участия  учителя в 

образовательном процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает 

возможность оплаты работы  учителя и других работников школы с учащимися. 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию 

современных образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными 

особенностями и возможностями младших школьников и  должны обеспечивать 

образовательный процесс с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах 

школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 

обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от устных 

видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных 

задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 

системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор 

конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что 

все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода 

учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 

особенностей начальной ступени образования. 
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Информатизация начального образования  ориентировано на ознакомление младших 

школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 

информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ 

в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 

учащихся. 

 

3.3.1.  Кадровое  обеспечение реализации  ООП 

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

5 

2. Классный 

руководитель 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

3 

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

4. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального 

общего образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 
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 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 

соответствии с Комплексном модернизации образования  принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении 

является построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных  результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по 

результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя образовательного 

учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  

ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  

образования не столько в отметках  и результатах ЕГЭ, сколько  в показателях развития 

компетентностей  учащихся. Новая  результативность – это способность  строить  отношения 

в ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов 

поведения. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 

следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания на 

практике, способность к 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за 

период  от сентября к маю  

месяцу, от мая  одного года к 

маю месяцу  следующего  

учебного года; 

 увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, в также победивших в 

предметных олимпиадах и 
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обучению, способность адаптации 

к новым  ситуациям, способность 

генерировать  идеи, воля к успеху, 

способность к анализу и синтезу и 

др.). 

Данный критерий, в первую 

очередь, позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы учителя. 

 

других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, 

окружного, городского, 

регионального, федерального и 

международных  уровней. 

Индикатором данного критерия 

могут служить награды 

различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных 

мероприятий; 

 увеличение количества 

творческих (научных, проектных 

и других) работ учащихся по 

данному предмету, 

представленных на различных 

уровнях. Индикатором  данного 

критерия могут служить награды  

различного уровня, полученные 

по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а 

также реестр  участников  

конкурсных  мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. 

Индикаторами данного  

показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  

учащихся, подтверждаемые 

соответствующими  

документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  

способность  учащихся  брать на 

себя ответственность, участвовать 

в совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании 

и в улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, 

школы и окружающего социума  

посредством участия  в 

институтах школьного  

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по 

данному критерию могут 

являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, 

положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся  

ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по 

данному критерию  могут быть: 

отсутствие правонарушений у 

учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах 

на знание  основ  

законодательства РФ; 
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 процент успешно 

социализирующихся детей  

группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, 

стоящих на учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  

образования. Индикатором  по 

данному  критерию может быть 

доля школьников, обучающихся 

по индивидуальным  

образовательным программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально 

значимых проектах. 

Индикатором по данному  

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  

различий между культурами, 

уважение к представителям иных 

культур, способность жить и 

находить общий язык с людьми 

других культур, языков, религий. 

 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  

критерию  могут  являться  

различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, 

национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в 

адрес учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в 

глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 
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Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в 

мире человека,  природы и 

техники. 

 

 формирование  культуры 

здоровье сбережения. Индикатор 

– доля детей, участвующих в 

оздоровительных и здоровье 

формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

 увеличение  количества 

учащихся, участвующих в 

спортивных  соревнованиях  

различного  уровня. Индикатор – 

награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение  количества  

учащихся, занятых творческими 

(танцы, музыка, живопись, 

народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по 

результатам участия в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр 

участников конкурсных  

мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  

деятельности; 

 участие в туристическо-

краеведческой  дяетельности. 

Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками 

устного и письменного  общения, 

владение несколькими языками, а 

также умение  регулировать 

конфликты ненасильственным 

путем, вести переговоры 

 позитивная динамика  

результатов обучения  по 

русскому языку и литературному 

чтению  учащихся  за год. 

Позитивная динамика 

подтверждается  оценками 

экспертов в ходе наблюдения и 

проведения  опросов, а также в 

ходе изучения  продуктов 

деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного 

творчества  учащихся. 

Индикатор – наличие авторских 

публикаций (стихи, проза,  

публицистика) как в школьных, 

так и в других  видах  изданий, а 

также награды; 

 благоприятный психологический 
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климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе 

специалистом; 

 наличие практики 

конструктивного разрешения 

конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически 

относиться  к информации, 

распространяемой средствами  

массовой коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  

видах  деятельности  учащихся 

ИКТ (интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка 

коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также 

результаты  учебной  

деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  

продукта (программы,  сайта, 

учебного  модуля и т.д.). 

Индикатор - предъявленный 

продукт; 

 увеличение количества 

учащихся (в %), принимающих 

участие, а также победивших  в 

предметных олимпиадах  и 

других предметных  конкурсных  

мероприятиях  по ИВТ  

школьного, окружного, 

городского, федерального и 

международного  уровней. 

Индикатор – награды различного  

уровня, а также реестр 

участников конкурсных  

мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на 

протяжении  всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у 

школьников к чтению 

специальной и художественной  

литературы. Индикатор -  

результаты анкетирования  

родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников  

библиотеки; 

 систематическое выполнение  
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домашней самостоятельной  

работы (в % от класса), выбор 

уровней  для выполнения  

заданий; 

 использование опыта, 

полученного  в  учреждениях  

дополнительного  образования  

в школе и классе. Индикатор – 

продукты деятельности  

ребенка, полученные в 

процессе внутришкольной и 

внутриклассной  деятельности, 

а также участие и победы в 

различных  проектах; 

 увеличение количества  

творческих  (научных, 

проектных и других) работ  

учащихся по предметам  

образовательной  программы  

ОУ, представленных га 

различных  уровнях. Индикатор 

– награды различного уровня, 

полученные по результатам 

участия  в конференциях и 

конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 

 умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, 

делать запрос на недостающую 

информацию через посещение  

консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  

информационную среду и т.п.) 

 

       Повышение квалификации педагогов и специалистов подразделения 
школы осуществляется на постоянной основе  через  такие формы, как  курсовая 
система обучения  педагогов, участие  в окружных конференциях, участие в 
текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, 
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 
создание методических  материалов  для  педагогов  развивающего обучения. 
3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 
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отношений на уровне начального общего образования 

 Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

 Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  

образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

 выявление и поддержку лиц одаренных детей. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации  ООП 

       Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию 

ФГОС начального общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного  ученика. 

 

Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым 

актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в школе  и в структурном его 

подразделении предусматривает: 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и 

результативностью их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 10% 

до 30% общего фонда оплаты труда; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление 

дидактического материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, 
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консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями); 

  участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 

методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  

учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по усмотрению 

учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5-10 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 

каждых сто обучающихся. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в    

 

МБОУ  «Октябрьская  СОШ» сформирована информационная среда 

образовательного учреждения, предоставляющая возможности для: 

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 

  

             Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 
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источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

В Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

 сайт образовательного  учреждения; 

 сервер образовательного  учреждения,  аккумулирующий в 

информационном центре  учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

    В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в 

домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по 

локальной сети через систему WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией 

(скоростью не менее 5-8 Mбит/сек). 

2)  Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники. 

3.3.4. Материально-техническое  обеспечение  реализации ООП 

 

В МБОУ «Октябрьская СОШ» для нормативного функционирования и развития школы 

имеется удовлетворительная  материально- техническая база.Школа функционирует  в 2-

хэтажном здании постройки 1984 года общей площадью 1719, 9 кв.м. В школе в достаточном 

количестве имеются учебные кабинеты (14), оснащенные мультимедийным оборудованием, 

7 компьтеров, из них 16 учительских ноутбуков, 1 интерактивным  комплектом, 1 

интерактивной доской, 8  проекторами. В учебном заведении созданы условия, 

соответствующие  медико- социальным нормам СанПина.В школе созданы условия для 

занятия физической культурой и спортом. Функционирует спортивный зал. Спортивный зал 

оборудован необходимым спортивным инвентарем: баскетбольный щит, шведская стенка, 

навесная перекладина, бревно, параллельные брусья, конь, козел, гимнастические 

скамейками.  

В целях оздоровления детей на базе шолы работает летний и зимний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием. 

В школе имеется компьютерный класс,  подключённый к сети Internet. Все 

обучающиеся получают бесплатные учебники, соответствующие ФГОС и допущенные 

Министерством образования и науки РФ из библиотечного фонда школы. Улучшается 

материально-техническая база школы: для обеспечения пожарной безопасности в школе 

установлена пожарная сигнализация, произведен замер сопротивления электропроводки. 

Ежегодно в учреждении производится косметический ремонт к началу учебного года.  

 Столовая рассчитана на 90 посадочных мест, соответсвует  нормам обеспеченности 

технологическим и холодильным оборудование. 

3.3.5.Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 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 естественнонаучной 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.  

 

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 · Районные и городские 

ресурсы АППО СПБ www.spbappo.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.spbappo.ru/
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· Отдел образования Лаишевского муниципального района https://edu.tatar.ru/r_sloboda/roo 

https://edu.tatar.ru/r_sloboda/roo  

· Школьный сайт МБОУ «Никольская СОШ»  https://edu.tatar.ru/laishevo/nikolskoye/sch  

· 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/ 

 · 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 

 

 

 
 

                                                           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. 

 

 

4. Лист внесения изменений в основную образовательную программу 

начального общего образования  МБОУ «Октябрьская СОШ»  
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	– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результа...
	– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий др...
	– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
	– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и ...
	– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
	– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
	– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
	– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
	– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
	– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
	– 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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические модели  и т. п.;
	– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов  и т. п.
	1.3.4.Итоговая оценка выпускника
	– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
	– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
	Оценочная шкала в 1 классе
	Критерии оценивания практических работ по технологии (1 класс)
	Критерии оценивания письменных работ по русскому языку (2-4 классы)
	Критерии оценивания по литературному чтению (2-4 классы)
	Критерии оценивания письменных работ по математике (2-4 классы)
	Критерии оценивания по окружающему миру (2-4 классы)
	Критерии оценивания практических работ по технологии (2-4 классы)
	Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся начальной школы по музыке
	по физической культуре
	Характеристика цифровой оценки (отметки) Практическая часть
	Теоретическая часть

	2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования
	– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
	– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тр...
	2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
	– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	– нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	– развитию письменной речи;
	– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника ...
	– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознако...
	– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России...
	– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать сх...
	– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, корре...
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий  совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	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
	2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и  курсов  внеурочной деятельности
	2.2.1.Общие положения
	Умение говорить (культура речевого общения)

	Содержание учебного предмета первого года обучения
	Знания по физической культуре
	Способы физкультурной деятельности.
	Самостоятельные занятия  Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в...
	Физическое совершенствование.
	Спортивно-оздоровительная деятельность.
	Общеразвивающие упражнения
	Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.                                                                                                  ...
	Подготовка и проведение соревновательных мероприятий

	Содержание учебного предмета второго года обучения
	Знания по физической культуре
	Способы физкультурной деятельности
	Физическое совершенствование.
	Спортивно-оздоровительная деятельность.
	Общеразвивающие упражнения
	Подготовка и проведение соревновательных мероприятий

	Содержание учебного предмета третьего года обучения
	Знания по физической культуре
	Способы физкультурной деятельности.
	Физическое совершенствование.
	Спортивно-оздоровительная деятельность.
	Общеразвивающие упражнения
	Подготовка и проведение соревновательных мероприятий

	Содержание учебного предмета четвертого года обучения
	Знания по физической культуре
	Физическое совершенствование.
	Спортивно-оздоровительная деятельность.
	Общеразвивающие упражнения
	Подготовка и проведение соревновательных мероприятий


	Пояснительная записка
	Программа формирования экологической культуры,  культуры здорового и безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования основ экологической культуры,  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающ...
	своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
	определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
	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 психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагог...
	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.
	диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательно...
	коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует ф...
	консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
	информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, т...
	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 эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
	изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
	изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
	системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;
	анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
	выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
	организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
	системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
	коррекцию и развитие высших психических функций;
	развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения;
	социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
	консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;
	консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
	различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родител...
	проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
	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 учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка.
	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.
	обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
	обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технол...
	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 развит...
	обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и н...
	обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
	развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.
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