
 
 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Общее положение 4 

1 Целевой раздел 6 

1.1. Пояснительная записка 6 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

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 ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

15 

1.2.2. Русский язык.  17 

1.2.3. Литературатурное чтение 20 

1.2.4. Родной (татарский) язык 24 

1.2.5. Литературное чтение на родном (татарском) языке 24 

1.2.6. Родной (чувашский) язык 34 

1.2.7. Литературное чтение на родном (чувашском) языке 48 

1.2.8. Родной (русский) язык 60 

1.2.9. Литературное чтение на родном (русском) языке 65 

1.2.10. Иностранный язык (английский) 75 

1.2.11. Математика и информатика 78 

1.2.12. Основы религиозных культур и светской этики 80 

1.2.13. Окружающий мир 84 

1.2.14. Изобразительное искусство 86 

1.2.15. Музыка 89 

1.2.16. Технология 90 

1.2.17. Физическая культура 92 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

93 

1.3.1 Общие положения  93 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

97 

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

101 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 105 

2 Содержательный раздел  107 

2.1. Программа формирования у обучающихся  универсальных учебных 

действий 

107 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 108 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

109 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 119 

2.2.1 Общие положения 119 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 120 

2.2.2.1. Русский язык 120 

2.2.2.2. Литературное чтение 138 

2.2.2.3. Родной (татарский) язык 161 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (татарском) языке 166 

2.2.2.5. Родной (чувашский) язык 168 



3 
 

2.2.2.6. Литературное чтение на родном (чувашском) языке 172 

2.2.2.7. Родной (русский) язык 176 

2.2.2.8. Литературное чтение на родном (русском) языке 179 

2.2.2.9. Иностранный язык (английский) 181 

2.2.2.10. Математика и информатика 185 

2.2.2.11. Окружающий мир 191 

2.2.2.12. Основы религиозных культур и светской этики 198 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 200 

2.2.2.14. Музыка 204 

2.2.2.15. Технология 205 

2.2.2.16. Физическая культура 208 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 

220 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

254 

2.5. Программа коррекционной работы 260 

3. Организационный раздел основной образовательной 

программы начального общего образования 

273 

3.1. Учебный план начального общего образования 273 

3.1.1 Годовой календарный график 274 

3.2. План внеурочной деятельности 275 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 280 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы  

280 

3..3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

284 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной  программы 285 

3.3.4. Материально-технические условия реализации  основной 

образовательной программы 

285 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации  основной 

образовательной программы  

286 

4 Сроки и этапы реализации программы 289 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
    Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Стародрожжановская начальная школа-

детский сад» (далее – МБОУ «Стародрожжановская начальная школа-детский сад») 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования.  

    ООП НОО разработана на основе:  

    - Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

    - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373;  

    - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

    - Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации»;  

    - Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию 

в образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию;  

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189;  

    - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей;  

    - Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15);  

    - Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании»;  

    - Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан».  

    - Письма МОиН РТ от 19.08.2015 №1054/15 «Методические рекомендации по 

проектированию содержания организационного раздела основной образовательной 

программы начального общего образования для общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан».  

     Содержание основной образовательной программы МБОУ «Стародрожжановская 

начальная школа-детский сад»  отражает требования ФГОС НОО и группируется в 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 Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

    Целевой раздел включает:  

    • пояснительную записку; 
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    • планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

    • систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

    Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

    • программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

    • программы отдельных учебных предметов, курсов;  

    • программу духовно-нравственного развития и 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;  

    • систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

    Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

    Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

«Стародрожжановская начальная школа-детский сад» основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья;  

   • обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

   • становление и развитие личности в еѐ 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;  

   • обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

   • выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности;  

   • организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды Дрожжановского района;  

   • использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

   • предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

   • включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды.  

   В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

    • воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

   • переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

   • ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  
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    • признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

    • учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

    • обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования;  

    • разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

    Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

    Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  

   • с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 ребѐнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  

   • с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе;  

   • с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности;  

   • с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста:  

   • центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

   • развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

   При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста.  
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    При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

   Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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 обобщѐнных 

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, образовательным процессом 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 учѐтом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки;  

   • являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования.  

   В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.  

   Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 

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

для последующего обучения.  

    Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

   • определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;  

   • 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 даетпредставление о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся.   
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    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 определѐнных познавательных потребностей обучающихся. 

    Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования.  

    Планируемые результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют пользователя 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. В эту группу включается такая система 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей.  

    Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (Портфолио достижений), так и по итогам еѐ освоения (с 

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся 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 

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

обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся 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 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт 
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достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (в форме Портфолио достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки.  

    Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает 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 еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»;  

    • программ по всем учебным предметам.  

    В данном разделе основной образовательной программы школы 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 учебных предметов при получении начального общего 

образования у выпускников МБОУ «Стародрожжановская начальная школа-детский сад» 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

      Личностные универсальные учебные действия  

      У выпускника будут сформированы:  

    • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

    • широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

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

новой задачи;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

людей;  

    • способность к оценке своей учебной деятельности;  

    • основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие;  

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

поступков окружающих людей;  

    • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

    • установка на здоровый образ жизни;  

    • основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  
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    • 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 школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

    • выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

    • устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

    • адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

    • положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

    • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

    • морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

    • установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках;  

    • осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

    • 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 еѐ 

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 учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

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

иностранном языках.  

 

      Выпускник получит возможность научиться:  

    • в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

    • преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

    • проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

    • самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  
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    • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

    • самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

      Выпускник научится:  
     • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет;  

    • осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

    • использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

    • проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

    • строить сообщения в устной и письменной форме;  

    • ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

    • основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

    • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

    • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

    • проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

    • устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

свойствах и связях;  

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

    • осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

    • устанавливать аналогии;  

    • владеть рядом общих приѐмов 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 причинно-следственных 

связей;  

    • произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет;  

    • задавать вопросы;  

    • контролировать действия партнѐра;  

    • 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 еѐ с позициями партнѐров в  

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

    • продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников;  

    • с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

    • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

    • 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 учебных предметов при получении начального общего 

образования выпускники МБОУ «Стародрожжановская начальная школа-детский сад» 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

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 приведѐнное 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 нѐм 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;  
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    • составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

      Выпускник получит возможность научиться: 

    • делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования;  

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

     Работа с текстом: оценка информации  
    Выпускник научится:  

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

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

роль иллюстративного ряда в тексте;  

    • на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

    • участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

       Выпускник получит возможность научиться:  
    • сопоставлять различные точки зрения;  

    • соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

    • в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности у обучающихся 

(метапредметные результаты) 

     В результате изучения учебных 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. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

     Выпускник научится:  

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  

 

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

изображения, цифровых данных 

     Выпускник научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;  

• рисовать 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 оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты);  

    • описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов 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 Интернете 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 сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  
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    • 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 гимназии;  

    • 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;  

    • определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения;  

    • планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

    Выпускник получит возможность научиться:  

    • проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы;  

    • моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

1.2.2. Русский язык.  

    В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

    В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

    У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

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

позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 
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    Выпускник на ступени начального общего образования:  

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

    сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

     получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме 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 русского языка, у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского, татарского и чувашского  языков на 

следующей ступени образования. 

 

1.2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

    Раздел «Фонетика и графика» 

    Выпускник научится: 

    ·различать звуки и буквы; 

    ·характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, 

    парные/непарные звонкие и глухие; 

   ·знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

    Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

     Раздел «Орфоэпия» 

    Выпускник получит возможность научиться: 

    ·соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объѐме 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. 

      Раздел «Состав слова (морфемика)» 

    Выпускник научится: 

    ·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

    ·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

    ·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

    Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

     Раздел «Лексика» 

    Выпускник научится: 
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    ·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

    ·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

     ·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. 

     Раздел «Морфология» 

     Выпускник научится: 

    ·определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

    ·определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

    ·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

    ·проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

     Раздел «Синтаксис» 

     Выпускник научится: 

    ·различать предложение, словосочетание, слово; 

    ·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

    ·классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные 

/побудительные/ вопросительные предложения; 

    ·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

    ·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

    ·выделять предложения с однородными членами. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

    ·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

    ·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

    ·различать простые и сложные предложения. 

 

1.2.2.3. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

    Выпускник научится: 

     ·применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

    ·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

    ·безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

    ·писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

    ·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

    ·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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    ·подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

    ·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

    орфографических и пунктуационных ошибок; 

    ·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 

1.2.2.4. Содержательная линия «Развитие речи» 

    Выпускник научится: 

    ·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 и правила устного общения 

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

    ·выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

    ·самостоятельно озаглавливать текст; 

    ·составлять план текста; 

    ·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

    ·создавать тексты по предложенному заголовку; 

    ·подробно или выборочно пересказывать текст; 

    ·пересказывать текст от другого лица; 

    ·составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

     ·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски 

    ·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

    ·анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов);·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

1.2.3. Литературное чтение.  

    Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

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

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

     Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

    Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

татарского языка, используемыми в художественных произведениях. 

    К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему 
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обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

    Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

     Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

    Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); 

    устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

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

презентацию). 

     Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

    Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

     Выпускник научится:  

    • осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

    • прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения;  

    • читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

    • различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

    • читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

    • использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов);  

    • ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

    • для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

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



22 
 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

     • для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

    • использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:  

    • для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста;  

    • для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

текста, опираясь на его содержание;  

    • использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

    • для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

    • для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста;  

    • ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  

    • различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

    • передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

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

    • участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

текстов).  

      Выпускник получит возможность научиться:  
    – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

    – осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

    – высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

    – устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

      Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

      Выпускник научится:  

    • осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию;  
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    • вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

    • составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

    Выпускник получит возможность научиться:  

    • работать с тематическим каталогом;  

    • работать с детской периодикой;  

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

 

Литературоведческая пропедевтика 

(только для художественных текстов) 

         Выпускник научится:  

    • распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

    • отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.  

    • находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет).  

 

          Выпускник получит возможность научиться:  

    • воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

    • сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

    • определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.  

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

         Выпускник научится:  
    • создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

    • восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями;  

    • составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  

    • составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учѐтом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

         Выпускник получит возможность научиться:  
    • вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлѐнного 

предмета;  

    • писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва;  

    • создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

    • создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;  



24 
 

    • работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.4. Родной (татарский) язык  

Целью программы является развитие устной и письменной речи учащихся, 

совершенствование речевой деятельности по всем ее видам, формирование и развитие 

лингвистической компетенции.  

Задачи изучения учебного предмета следующие: 

 обеспечение мотивации обучения родному языку; 

 формирование первоначальной лингвистической компетенции по всем 

уровням татарского языка;  

 воспитание положительного ценностного отношения и уважения к родному 

языку;  

 формирование гражданских и патриотических чувств;  

 овладение умениями связной устной и письменной речи; 

 развитие культуроведческой компетенции учащихся. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ) ЯЗЫК» 

 Планируемые предметные результаты освоения с учетом общих требований 

Стандарта и специфики учебного предмета «Родной (татарский) язык» должны 

обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования: 

 овладение первоначальными знаниями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства народов Российской Федерации; 

 осознание языка как значимой части национальной культуры, как средства 

общения между разными народами;  

 воспитание позитивного отношения к овладению литературными нормами 

устной и письменной речи;  

 овладение орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами 

татарского языка, первоначальными сведениями о татарском речевом этикете, умение 

выборочного использования языкового материала, необходимого для коммуникации в 

объеме изученного программного материала;  

 использование полученных знаний по татарскому языку в познавательной и 

коммуникативной деятельности при различных жизненных ситуациях (в учебном  

процессе и во внеклассных мероприятиях).  

 В результате усвоения татарского языка учащиеся осознают язык как средство 

коммуникации, как национально-культурный феномен. К концу 4-го класса они 

воспринимают владение нормами устной и письменной речи по родному языку как 

показатель развития общей культуры человека.  

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного контроля, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (татарском) языке 

 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 

самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 

произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и 

речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до 

формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку 

зрения; от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения 

опыта творческой деятельности при инсценировке, драматизации и создании собственных 

текстов и иллюстраций по мотивам художественного произведения).  
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Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два 

связаны с формированием интереса к чтению и созданием условий для формирования 

технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения 

обеспечен приоритет стихотворных текстов или прозаических текстов с повторяющимися 

словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать впечатление 

успешности чтения, что очень важно в период формирования технического умения 

чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных вызывать 

немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является основной 

формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива 

чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их доступности восприятию 

детей именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с 

необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных 

форм к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и 

эстетические задачи, главные из которых складываются в определенную нравственно-

эстетическую концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с 

необходимостью обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс 

фольклорных и авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных 

авторов, произведений классиков детской литературы и современных детских авторов 

конца XX – начала XXI века. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 К КОНЦУ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

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

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

художественного произведения, культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся:  

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения;  

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части;  

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

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов;  

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность 

научиться:  

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;  

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

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

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

контраст и др.).  

Обучающиеся научатся 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного;  
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• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, рифмы);  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать сюжетно-композиционные особенности сказок;  

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка 

может включать в себя  и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ — сказку 

и т. д.)  

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

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

создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  

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

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 

текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, 

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, 

интонация);   

• находить  иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты и 

иллюстрации.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  

К КОНЦУ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся:  

• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить  

выделенные строчки и слова на странице; находить  нужную иллюстрацию; 

 • работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный 

раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.  

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку;  

• выполнять работу по цепочке;  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  



27 
 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться:  

• понимать, что можно по-разному отвечать на вопросы;  

• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 К КОНЦУ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

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

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

художественного произведения, культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся: 

 • читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения;  

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя;  

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием;  

• называть имена 2–3 классиков татарской литературы,  

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

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание;  

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание;  

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

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки;  

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться:  

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который 

читает учитель;  

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;  

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

• пересказывать текст небольшого объема;  
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• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»;  

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек;  

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

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

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

контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку;  

• определять особенности волшебной сказки;  

• различать сказку и рассказ;  

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного 

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

повтор).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

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

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

колыбельной песенки;  

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

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

д.);  

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира  

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

 Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

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

создание собственных текстов.  

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного;  

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста;  

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке;  

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой.  
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Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения;  

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

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  

2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:  

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом 

и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

• выполнять работу по цепочке;  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

 • понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

К КОНЦУ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 

аудирование,  

чтение вслух и про себя,  

работа с разными видами текста,  

библиографическая культура,  

работа с текстом художественного произведения,  

культура речевого общения.  

Обучающиеся научатся:  
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• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения;  

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;  

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в 

классе;  

• рассказывать о любимом литературном герое;  

• выявлять авторское отношение к герою;  

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

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

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», 

иллюстрации).  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться:   

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

• самостоятельно читать выбранные книги;  

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;  

•самостоятельно работать со словарями.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

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

(сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных 

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

 Обучающиеся научатся:  

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

• различать сказку и рассказ;  

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), контраст; 

фигуры: повтор).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• понимать развитие сказки о животных во времени;  

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных 

народов мира.  

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

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

создание собственных текстов.  

Обучающиеся научатся:  

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;  

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);  

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться:  

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, 

сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  



31 
 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  

3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся 
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью;  

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;  

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные 

жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения);  

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к 

текстам.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины – определения сборников не используются).  

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;  

в рамках коммуникации как взаимодействия:  

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать 

собственную точку зрения;  

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:  

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К КОНЦУ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

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

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

художественного произведения, культура речевого общения.  

Выпускник научится:  

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно;  

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия;  

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик);  
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• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою;  

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

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;  

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

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

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

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;  

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную 

тему);  

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников;  

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение 

жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, 

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

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

Выпускник научится: 
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам;  

• отличать народные произведения от авторских;  

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), контраст, повтор, 

разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться:  

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, 

татарских и русских народных сказках;  

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии);  

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения;  

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического 

сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных 

в произведении мыслей и переживаний).  

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

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.  

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения 

с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  

4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
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В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:  

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения;  

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;  

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства).  

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:  

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) 

и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя);  

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь  

присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку зрения.  

В области регулятивных учебных действий выпускник научится:  

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата.  

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

использование разных видов чтения; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. 
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1.2.6. Родной (чувашский) язык 

Общая характеристика учебного предмета Родной (чувашский) язык 

Обучение чувашскому языку в общеобразовательных организациях с обучением на 

русском языке на уровне начального общего образования направлено на достижение 

двуединой цели: 

1) развитие элементарной коммуникативной компетенции обучающихся на 

чувашском языке; 

2) развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала чувашского языка. 

Исходя из цели сформулированы следующие основные задачи: 

– формирование мотивации к изучению чувашского языка, как важнейшей духовно-

нравственной ценности чувашского народа; 

 – развитие у обучающихся коммуникативных умений на чувашском языке в 

четырех основных видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении, письме; 

– вооружение обучающихся языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, представленными в Программе; знаниями о языковых явлениях в 

чувашском языке; 

– приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям чувашского края в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям младшего школьника; формирование умения представлять свою 

республику, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

– развитие у обучающихся элементарных универсальных учебных умений; 

ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного 

изучения чувашского языка, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

общероссийской гражданской идентичности личности; 

– развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

– воспитание любви и уважения к родному краю, чувашскому языку как духовной 

ценности чувашского народа. 

Успешное решение поставленных цели и задач достигается за счет использования 

методически целесообразных средств и методов обучения, современных педагогических 

технологий деятельностного типа, использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и электронно-образовательных ресурсов (ЭОР).  

В результате изучения чувашского языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся сформируется элементарная коммуникативная компетенция на чувашском 

языке, т. е. способность и готовность общаться с носителями чувашского  языка в устной 

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

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе чувашского 

языка и его некоторых отличиях от русского языка; будут заложены основы 

коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет; сформируются положительная мотивация и 

устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету Родной (чувашский) язык, а 

также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению чувашским языком на 

следующем уровне образования. 
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На изучение учебного предмета Родной (чувашский) язык в 1-4 классах 

общеобразовательных организаций с русским языком обучения может быть 

ориентировочно выделено 270 часов, из них в 1 классе 66 часов (2 часа в неделю, 33 

учебные недели),  во 2–4 классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Родной (чувашский) язык 

 

1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

Согласно ПООП НОО в результате изучения всех без исключения предметов при 

получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

универсальные учебные действия, указанные в ПООП НОО, как основа умения учиться. 

 

2. 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 обучающийсяа»; 

–  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

–  учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

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

других людей; 

–  способность к оценке своей учебной деятельности; 

–  основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и 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; 
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–  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 обучающийсяа»; 

–  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

–  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

–  установки на здоровый образ жизни и реализация его 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. 

 

3. 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 её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

–  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

–  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

–  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

–  различать способ и результат действия; 

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

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

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

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

–  преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 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. 

 

4.  Познавательные универсальные учебные действия  
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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 небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

–  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

–  осуществлять анализ языковых 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 приёмов 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, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

–  строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

–  произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

5.  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 партнёра в 

общении и взаимодействии; 
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–  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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

–  задавать вопросы; 

–  контролировать действия партнёра; 

–  использовать речь для регуляции своего действия; 

–  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

–  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

–  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

–  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

–  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

–  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

–  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

–  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

6.  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

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. 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. 
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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 приведённое утверждение; характеризовать 

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

–  понимать информацию, представленную разными способами; 

–  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; 

–  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 учётом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

–  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

–  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

–  участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  сопоставлять различные точки зрения; 

–  соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

–  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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7.  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. 

 

8. Планируемые предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета Родной (чувашский) язык при получении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

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

поликультурном мире. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

чувашского языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры чувашского народа, осознают личностный смысл овладения 

чувашским языком. 

Знакомство с детским пластом культуры чувашского народа не только заложит 

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

В формировании видов речевой деятельности на чувашском языке 

предусматриваются следующие результаты:  

9.  Аудирование 

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

небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–   воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

–  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

10. Говорение 

Выпускник научится: 

–  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;  

–  составлять собственный текст по аналогии; 

–  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

–  выражать суждение относительно поступков героев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  начать,  продолжить  и завершить разговор; 

– составлять несложные монологические тексты в форме повествования, описания 

и рассуждения на изученные темы; 

–  воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен; 

– пересказывать доступный по объему услышанный или прочитанный текст по 

опорам, без опор; 

– кратко охарактеризовать персонаж. 

 

11.  Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

– правильно читать чувашские слова с учетом изученных правил чтения; 

–  соблюдать интонационное выделение знаков препинания; 

–  извлекать конкретную информацию из прочитанного; 

–  формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в 

прочитанном тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–  читать про себя и находить в тексте нужную информацию; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

–  самостоятельно определить тему, главную мысль прочитанного текста. 

 

12.  Письмо 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы чувашского 

алфавита;  

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять текст в письменной форме по плану/ключевым словам; 
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 заполнять простую анкету; 

 правильно писать на чувашском языке с учетом изученных правил; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения. 

В овладении языковыми средствами и формировании навыков оперирования ими 

предусматриваются следующие результаты:  

13.   Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы чувашского 

алфавита; 

– осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

 пользоваться чувашским алфавитом; 

 списывать текст; 

 писать правильно в рамках изученных орфографических правил изученные слова, 

словосочетания и предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами письма; 

 правильно писать по-чувашски; 

 уточнять написание слова по словарю. 

14.   Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки чувашского языка; 

– характеризовать звуки чувашского языка;  

 правильно произносить в словах все гласные и согласные звуки с учетом основных 

фонетических законов чувашского языка; 

– определять место ударения в слове по правилам; 

– различать типы предложений по интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить звукобуквенный разбор слова самостоятельно; 

– произносить слова  с правильной постановкой ударения; 

– правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

15.   Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в объеме 500 – 700 слов, в 

том числе простейшими устойчивыми словосочетаниями и речевыми клише как 

элементами  речевого этикета,  в соответствии с коммуникативной задачей; 

 пользоваться общими словами для чувашского и русского языков, 

интернациональными словами в общении; 

 понимать и знать элементарные способы словообразования в чувашском языке; 

 узнавать в письменном и устном текстах изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального общего образования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования;  

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

 пользоваться распространенными способами словообразования в чувашском языке. 

16.  Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– применять на практике следующие знания о грамматике чувашского языка: 

Морфология.  

Имя существительное. Япала ячĕ.  
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Отсутствие рода имен существительных. Категория человек – не человек 

(проявляющаяся в вопросах кам? и мĕн?). Единственное и множественное число 

существительных. Склонение имен существительных. Притяжательная форма (форма 

принадлежности) существительных.  

Имя прилагательное. Паллă ячĕ. 

Отсутствие рода прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Место 

прилагательного в словосочетании и предложении, его синтаксические функции.  

Имя числительное. Хисеп ячĕ. 

Краткая и полная форма количественных числительных, порядковые числительные 

(до 100). 

Местоимение. Ылмаш. 

Личные (эпĕ, эсĕ, вăл, эпир, эсир, вĕсем), указательные (ку, çак, акă, авă), 

вопросительные (кам, мĕн, мĕнле, миçе, мĕн чухлĕ). Склонение личных местоимений. 

Глагол. Ĕç-хĕл. 

Начальная форма глагола. Глаголы изъявительного наклонения: настоящего, 

прошедшего, будущего времени, их спряжение. 

Безличные формы глагола: причастие (с аффиксами –ас(-ес), -нă(-нĕ)); деепричастие 

(с аффиксами –са(-се), -сан(-сен)), инфинитив (с аффиксом –ма(-ме)).  

Служебные части речи. Пулăшу пĕлтерĕшлĕ пуплев пайĕсем. 
Послелоги. Хыç сăмах. Широко употребительные в речи частицы (татăк), 

сочинительные и подчинительные союзы (пĕтĕçтерÿ). 

Синтаксис.  

Именные и глагольные словосочетания (сăмах майлашăвĕ). Средства связи слов в 

словосочетаниях. Порядок слов в словосочетании и предложении. Главные члены 

предложения. Предложенин тĕп членĕсем. Сказуемое как грамматический стержень 

предложения. 

Утвердительные и отрицательные предложения (çирĕплетекен тата хирĕçлекен 

предложенисем). Средства выражения отрицания. 

Вопросительные и невопросительные предложения (ыйтуллă тата ыйтусăр 

предложенисем). Средства выражения вопроса: вопросительные частицы и 

вопросительные слова. 

Однородныечлены предложения (пĕр йышши членсем). Обращения.  

Простые и сложные предложения, их структура (хутсăр тата хутлă предложенисем). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 строить и использовать некоторые сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; 

 строить и использовать в речи безличные предложения; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, спрягаемые и неспрягаемые формы глагола, 

наречия, местоимения, числительные); 

 использовать в речи имена существительные в разных падежных формах; 

 использовать в речи местоимения в разных падежных формах; 

 использовать в речи глаголы в формах разных наклонений, в положительной и 

отрицательной формах. 

 

17.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы  

Система оценки достижения планируемых результатов предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатов. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты,  формируется оценка 

обучающийсяа, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающийсяом, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

18.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй 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 
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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 – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов 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 обучающийсяа» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 

достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных  результатов – задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. 

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. 
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Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 

партнёра, 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 включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по учебному предмету «Чăваш чĕлхи» (Родной 

(чувашский) язык).  Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования  

выступают планируемые  предметные результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится», включенные в данную Программу. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

в ФГОС НОО, предметные результаты учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной 

(чувашский) язык)  содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания о чувашском языке, которая выражается через языковой учебный 

материал по чувашскому языку, и, во-вторых, систему формируемых речевых действий с 

учебным материалом, которая направлена на применение знаний. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

практических, т. е. коммуникативных  задач. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Изучение учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной (чувашский) язык)  

обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при 

условии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

Объектом оценки предметных результатов по учебному предмету «Чăваш чĕлхи» 

(Родной (чувашский) язык) служит в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

способность обучающихся решать коммуникативные задачи с использованием средств 

чувашского языка,  в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения указанных  предметных результатов ведётся 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 по чувашскому языку. 
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19  Виды и нормы контроля обученности по  учебному предмету Родной 

(чувашский) язык  на начальном уровне общего образования  

№ Виды речевой 

деятельности 

Классы 

  I II III IV 

 1. Аудирование  Слова, 

словосочетани

я 

текст на 0,1-

0,2 минуты 

текст на 0,2-

0,4 минуты 

текст на 0,3-

0,5 минуты 

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

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

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

5. Письмо:     

 списывание  3-4 

предложения 

4-5 

предложений 

5-6 

предложений 

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

 составление 

письменнного текста  

  4-5 

предложений 

5-6 

предложений 

 

20.  Портфель достижений по  учебному предмету Родной (чувашский) язык как 

инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

В портфель достижений, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования по чувашскому языку, 

целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по чувашскому языку, а также в ходе посещаемых 

обучающимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  

образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по учебному 

предмету Родной (чувашский) язык. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведет учитель чувашского языка или учитель начальных классов, 

преподающий в своем классе чувашский язык,  иные  учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, концертах и др. 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

21. 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. 

   

1.2.5.Литературное чтение на родном (чувашском) языке 

 

1. Место учебного предмета Литературное чтение на родном (чувашском) 

языке в учебном плане 

В соответствии с примерным учебным планом начального общего образования на 

изучение предмета Литературное чтение на родном (чувашском) языке в начальной школе 

отводится ориентировочно 35 часов: в первом классе 33 часа, во 2-4 классах по 68 ч. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования, Примерной основной образовательной программе начального 

общего образования, 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. 

 

2.   Личностные результаты 

 У выпускника будут сформированы: 

‒ внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

‒ широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

людей; 

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

осознания «я» как члена семьи, представителя чувашского народа, гражданина России, 

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

ответственности человека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

‒ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

‒ установка на здоровый образ жизни; 

‒ основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

‒ внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

‒ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

‒ устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

‒ адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

‒ положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

‒ компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

‒ морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных 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. 

 

4.  Метапредметные результаты 

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; 
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‒ адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

‒ различать способ и результат действия; 
‒ вносить необходимые коррективы в действие после завершения на основе его оценки 

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

нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на родном языке. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

‒ в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

‒ преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
‒ проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

‒ самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

‒ осуществлять контроль по результату и по способу действия; 
‒ 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 выборочной информации об окружающем 

миреиосебесамом,втомчислеспомощью инструментов ИКТ; 

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

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из разных видов текстов; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать на основе выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‒ осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсовбиблиотек и сети Интернет; 

‒ записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

‒ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
‒ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 
‒ осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
‒ осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
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‒ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

‒ произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

‒ адекватно использовать 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 чего 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. 

Чтение. Работа с текстом  

В результате изучения учебного предметав начальном общем образовании 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту художественных, учебныхи 

научно-популярных текстов. 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, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские навыки, 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, 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 по тексту; 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 для их дальнейшего использования; 

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

 

Работа с текстом: оценка информации 



53 
 

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; 

‒ 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 

илипротиворечивуюинформацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения учебного предметана 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. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения. 

Обучающиеся 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 изучаемого предмета, 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. 

 

5.  Планируемые предметные результаты 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

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

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием родного чувашского народа, России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
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эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

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

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

всех видов текстов); 
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– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

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

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

текстов). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
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– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

 Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

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

 Литературоведческая пропедевтика (для художественных текстов) 

 Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

 Творческая деятельность (для художественных текстов) 

 Выпускник научится: 

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

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

событиями; 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

– писать мини-сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций 

или отзыва; 
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– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 Библиографическая культура 

 Выпускник научится: 

– работать с книгой; различать элементы книги (содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации); 

– пользоваться алфавитным каталогом,картотекой;  

– выбирать книги на основе рекомендованного списка из открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке; 

– составлять отзыв на книгу. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

– характеризовать книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). 

– выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку);  

– объяснять назначение каталожной карточки;  

– составлять краткий отзыв о прочитанной книге. 

 

6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

по учебному предмету Литературное чтение на родном (чувашском) языке 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится», 

включенные в данную Программу. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися во всех трёх группах результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
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опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения в зону ближайшего развития. 

 В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

–  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» ‒ 

свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте интересов. 

Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как исполнение 

обучающимся требований ФГОС НОО. 

В процессе оценки достижений обучающегося используются разнообразные методы 

и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй 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, «чего 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 ‒ учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств ‒ стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов 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; 
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– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов ‒ задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе текущей, тематической, 

промежуточной оценки. При этом 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 партнёром: ориентация на партнёра, 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 проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по предмету «Литература вулавĕ» (Литературное 

чтение (на чувашском языке)). 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательнойдеятельности. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себесистему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал по 

литературному чтению (далее ‒ систему предметных знаний), исистему формируемых 

действий с учебным материалом (далее ‒систему предметных действий), которые 

направлены на применение или преобразование приобретенных знаний и получение 

нового знания. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по всем предметам, в 

том числе по предмету «Литература вулавĕ» (Литературное чтение (на чувашском языке)). 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) ‒ вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д. Состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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. 

 

 1.2.8. Родной (русский) язык 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной  язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований,  

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса 

русского языка,входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
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 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 203 часа (33 часа 

в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 34 часа в 4 классе). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные 

языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 
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культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский 

родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим 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 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. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте  его функциональных  возможностей  

в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  

формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

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 (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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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 имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 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 

учебныхэтимологических 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 приемами 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 текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 



65 
 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

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

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый 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. 

 

1.2.9. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Целью изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

начальной школе является: 

 

- развитие у ученика умений читать тексты, понимать содержащуюся в них 

информацию, который впоследствии сможет использовать свою читательскую 

деятельность как средство самообразования. 

 

Для достижения этой цели ставятся следующие разноплановые предметные  задачи: 

 

1. понимание содержания: определять и выделять основную событийную или 

иную линию произведения, выделять тематику и проблематику (духовно-

нравственная); 

 

2. извлечение художественной информации: выделять основную мысль автора, 

понять образное мышление писателя (духовно-эстетическая); 
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3. понимание формальных признаков произведения: определить жанр текста, 

главных и второстепенных героев (литературоведческая). 

 

Литературное чтение является основой нравственного воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования. Оно, являясь одним из базовых предметов на 

уровне начального общего образования, способствует формированию позитивного и 

целостного мировосприятия младших школьников. Средствами этого предмета 

формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность 

обучения в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, формирование всех 

видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры, 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – это те 

метапредметные задачи, которые целенаправленно и системно решаются в рамках 

данной предметной области. Именно чтение является основой всех видов получения 

информации, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты: 
принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами 

многонационального государства России; 

овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к 

культурам и традиционным религиям народов России; 

усвоение основных морально-нравственных норм русского народа, умение 

соотносить их с морально-нравственными нормами других народов России; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех народов; 

уважительное отношение к семейным ценностям, проявление 

доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные  результаты: 
активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях; 

 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения. 

 

Предметные результаты: 
 

понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций многонациональной и мировой культуры; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом 

чтении; 

 овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

использование разных видов  чтения: 
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- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с  извлечением  необходимой,  значимой  информации  (поисково-

просмотровое 

чтение); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различныхтекстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

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

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, 

работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

 

Обучающиеся  научатся: 

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл 

прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение видовых особенностей 

(эпических, лирических, драматических), узнавание жанров устного народного 

(колыбельные песни, считалки, сказки, пословицы и др.). 

 

Обучающиеся научатся: 

• отличать прозаическое произведение от  стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, 

закличку; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, 

рифмы). 

 

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

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

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать фрагменты художественного произведения по ролям и по цепочке; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

фрагментом текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными 

в тексте. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 1-ГО ГОДА  

ОБУЧЕНИЯ 

 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге, то есть читать условные знаки; находить 

выделенные строчки и слова на странице; находить нужную иллюстрацию; 

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять 

условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить 

нужный раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку; 

• выполнять работу по  цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками  зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

получат возможность научиться: 

• понимать, что можно по-разному отвечать на вопросы; 

• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он 

соглашается. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНЦУ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

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

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

 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого 

общения. 

 

Обучающиеся  научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

выборочного чтения и повторного изучающего чтения; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий 

и развернутый ответ на вопрос  учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2–3 классиков русской литературы, перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко 

пересказывать их содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью  

учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, 

портреты, речь) и их  поступки; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 
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Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного 

 

восприятия текста, который читает учитель; 

• устно выражать свое отношение к содержанию  прочитанного; 

 

• читать наизусть 2-3 стихотворений разных авторов (по  выбору); 

 

• пересказывать текст небольшого  объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» 

или «Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг 

из домашней и школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

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

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

олицетворение, контраст и др.). 

 

Обучающиеся  научатся: 
• различать сказку о животных и волшебную  сказку; 

• определять  особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и  рассказ. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности 

фольклора: сюжетно-композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, 

скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и 

фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы 

сказки о животных и т. д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия  мира; 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено 

не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел  «Элементы творческой деятельности учащихся:  чтение по  ролям, 

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

создание собственных текстов. 

Обучающиеся  научатся: 

• понимать содержание прочитанного; 

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 

соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 
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Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с 

художественными текстами; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 2-ГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться  в  учебной  книге:  читать  условные  знаки  обозначений; 

находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова 

на странице; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как  сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по  цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

•  находить в тексте подтверждение высказанным героями т очкам зрения. 

В области     контроля     и    самоконтроля      учебных 

действий обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• подтверждать строчками из  текста прозвучавшую точку  зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 
• аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, 

культура речевого общения. 

Обучающиеся  научатся: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, 

учитывая индивидуальный темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового  чтения, выборочного  и повторного изучающего чтения; 
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• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, 

прочитанных в классе; 

• рассказывать  о любимом литературном герое; 

• выявлять  авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев 

разных произведений; 

• читать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов (по  выбору); 

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

«Содержание», иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее 

элементам; 

• самостоятельно  читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

•самостоятельно работать  со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

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

произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), 

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

 

Обучающиеся  научатся: 

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

• различать сказку и  рассказ; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола, контраст; фигуры: 

повтор). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во  времени; 

• сравнивать сказку и художественное произведение. 

 

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

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

создание собственных текстов. 

Обучающиеся  научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное 

произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного 

и услышанного); 
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• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов. 

 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные 

произведения, сравнивать их с художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  

3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, 

переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью 

для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 

учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 

тематических (сами термины – определения сборников не используются). 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как  сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее 

рабочее поле; 

 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, 

двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать 

высказывать собственную точку зрения; 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 
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• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы 

и полученного результата. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

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

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, 

работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник  научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст 

кратко и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных 

в классе, указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их 

основное содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

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

них, спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей 

манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

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

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

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники 

произведений; 

• делать самостоятельный  выбор  книг в библиотеке с  целью решения разных 

задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 

определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 

тактично воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая 

словари и справочники разного направления). 

 

Раздел   «Литературоведческая   пропедевтика»:   различение   типов рифм, 

различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской 

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

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

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от 

народного творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения  от авторских; 



74 
 

• находить и различать средства художественной выразительности в 

авторской литературе (сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, 

разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться: 

• отслеживать  особенности  мифологического  восприятия  мира  в  сказках 

народов мира и русских народных сказках; 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом 

стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в 

создании художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на 

основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

 

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

устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и 

музыкальные произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 4-ГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

свободно работать с  текстом: уметь  выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять 

аспект рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других 

книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде 

школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; 

• свободно работать с разными источниками информации 

(представленными в текстовой форме, в виде произведений изобразительного и 

музыкального искусства). 

 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

а) в рамках коммуникации как  сотрудничества: 
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• разным  формам  учебной  кооперации  (работа  вдвоем,  в  малой  группе,   в 

большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и 

исполнителя); б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

и понимать основание разницы между заявленными точками зрения, 

позициями уметь присоединяться к одной из них или высказывать собственную  

точку зрения. 

 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

В области личностных учебных действий выпускник получит 

возможность научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе 

анализа произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и 

нравственного выбора). 

 

 

1.2.10. Иностранный язык (английский) 

    В результате изучения иностранного языка на получении начального общего 

образования у обучающихся МБОУ «Стародрожжановская начальная школа-детский сад» 

будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.  

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации.  

     Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

    Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся.      

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества.  

    В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  

    сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 
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лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами;  

     сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования.  

        Коммуникативные умения  

        Говорение  

        Выпускник научится:  
    • участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  

    • составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

    • рассказывать о себе, своей семье, друге.  

    Выпускник получит возможность научиться:  

    • воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

    • составлять краткую характеристику персонажа;  

    • кратко излагать содержание прочитанного текста.  

         Аудирование  

         Выпускник научится:  
    • понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и  

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

    • воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

         Выпускник получит возможность научиться:  

    • воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию;  

    • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

        Чтение  

        Выпускник научится:  

    • соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

    • читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

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

на изученном языковом материале;  

    • читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

       Выпускник получит возможность научиться:  
    • догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

    • не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

        Письмо  

        Выпускник научится:  

    • выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

    • писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец);  

    • писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

        Выпускник получит возможность научиться: 

    • в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  
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    • составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам;  

    • заполнять простую анкету;  

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

тема сообщения).  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

        Графика, каллиграфия, орфография  

        Выпускник научится:  

     • воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

    • пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  

    • списывать текст;  

    • восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

    • отличать буквы от знаков транскрипции.  

        Выпускник получит возможность научиться:  
    • сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

    • группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

    • уточнять написание слова по словарю;  

    • использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно).  

        Фонетическая сторона речи  

        Выпускник научится:  

    • различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;  

    • соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

    • различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

    • корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  

        Выпускник получит возможность научиться:  
    • распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

    • соблюдать интонацию перечисления;  

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

предлогах);  

    • читать изучаемые слова по транскрипции.  

        Лексическая сторона речи  

        Выпускник научится:  

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального обучения;  

    • оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

    • восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

         Выпускник получит возможность научиться:  

    • узнавать простые словообразовательные элементы;  

    • опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

        Грамматическая сторона речи  

        Выпускник научится:  
    • распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительныев единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
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прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

        Выпускник получит возможность научиться:  

    • узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;  

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

предложения с конструкцией there is/there are;  

    • оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any);  

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

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

    • распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

1.2.11. Математика и информатика 
    В результате изучения курса математики обучающиеся МБОУ «Стародрожжановская 

начальная школа-детский сад» на уровне начального общего образования:  

    научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

    овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  

    научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях;  

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

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

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей;  

    приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

 

Числа и величины 

        Выпускник научится:  
    • читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

    • устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая     

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,   

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

    • группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

    • классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

    • читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

        Выпускник получит возможность научиться:  
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    • выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.  

 

Арифметические действия 

         Выпускник научится:  
    • выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

     • выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1);  

    • выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

    • вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).  

        Выпускник получит возможность научиться:  

    • выполнять действия с величинами;  

    • использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

    • проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.).  

        Работа с текстовыми задачами  

        Выпускник научится:  

    • устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

    • решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью;  

    • решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

    • оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

        Выпускник получит возможность научиться:  

    • решать задачи в 3—4 действия;  

    • находить разные способы решения задачи.  

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

        Выпускник научится:  
    • описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

    • распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

    • выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

    • использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

    • распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

    • соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

        Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

 

Геометрические величины 

       Выпускник научится:  

    • измерять длину отрезка;  

    • вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

    • оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).  
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       Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

 

Работа с информацией 

       Выпускник научится:  
    • читать несложные готовые таблицы;  

    • заполнять несложные готовые таблицы;  

    • читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

       Выпускник получит возможность научиться:  
    • читать несложные готовые круговые диаграммы;  

    • достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

    • сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

    • понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», 

«если... то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

    • составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;  

    • распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

    • планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

    • интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

 

1.2.12. Основы религиозных культур и светской этики 
    Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

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

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики.  

        Общие планируемые результаты.  

     В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

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

семьи, общества;  

    • поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

    • осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

    • развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

    • ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести.  

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

       Основы православной культуры 

       Выпускник научится:  
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    • раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

    • ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

    • 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;  
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    • устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

   • выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

    • акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

 

        Основы буддийской культуры 

        Выпускник научится:  

    • раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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;  
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    • соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

    • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам.  

 

       Выпускник получит возможность научиться:  

    • развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

    • устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

    • выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

    • акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования.  

 

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 
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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.  

 

1.2.13. Окружающий мир 
    В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся начальных классов 

МБОУ «Стародрожжановская начальная школа-детский сад»: 

    • получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

    • обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических  

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности;  

    • приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении;  

    • получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов;  

    • познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 
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природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

    • получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений;  

    • примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

    В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде.  

 

Человек и природа 

        Выпускник научится:  

    • узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

    • описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

    • сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

    • проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

    • использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний;  

    • использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

    • использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе;  

    • определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

    • понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

        Выпускник получит возможность научиться:  
    • использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

    • моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  
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    • осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

    • пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены;  

    • выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,  

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

   • планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её  реализации.  

 

Человек и общество 

        Выпускник научится:  
    • узнавать государственную символику Российской Федерации и Республики Татарстан; 

описывать достопримечательности столицы Российской Федерации и Республики 

Татарстан; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

Республику Татарстан и ее главный город Казань;  

    • различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»;  

    • используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

    • оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им;  

    • использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

       Выпускник получит возможность научиться:  

    • осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы;  

    • наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны;  

    • проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде;  

    • определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.14. Изобразительное искусство 

    В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся начальных классов 

МБОУ «Стародрожжановская начальная школа-детский сад»:  
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    • будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  

    • начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус;  

    • сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека;  

    • появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  

    • установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

    • будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России и 

Татарстана, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.  

 

    Обучающиеся:  

    • овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве;  

    • смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности;  

     • научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;  

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

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

способны вставать на позицию другого человека;  

    • смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

       Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

       Выпускник научится:  
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    • различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

    • различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

    • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;  

    • узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений;  

    • приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

       Выпускник получит возможность научиться:  

    • воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых  

произведениях;  

    • видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;  

    • высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

        Выпускник научится:  
    • создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

    • использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

    • различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности;  

    • создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

    • наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном  

конструировании;  

    • использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России и 

Татарстане.  

       Выпускник получит возможность научиться:  
    • пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы;  
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    • моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;  

    • выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

       Выпускник научится:  
    • осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

    • выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия.  

       Выпускник получит возможность научиться:  

    • видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, человека,  

зданий, предметов;  

    • понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

    • изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к ним;  

    • изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

 

1.2.15. Музыка 
     В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; 

    развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

    воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов;  

    начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

     Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и    

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

    У них 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; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

    Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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1.2.16. Технология 
      В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:  

    • получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития;  

    • научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий.  

    Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

    Обучающиеся:  

    • в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

    • овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

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

обобщения;  

    • получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию;  

    • познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами;  

    • получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.  

     В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию.  
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

       Выпускник научится:  
    • иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности;  

    • понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  

    • планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия;  

    • выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.  

        Выпускник получит возможность научиться:  

    • уважительно относиться к труду людей;  

    • понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий Республики Татарстан и России, 

уважать их;  

    • понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

        Выпускник научится:  
    • на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

    • отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);  

    • применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла);  

    • выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

 

       Выпускник получит возможность научиться:  
    • отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

    • прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей.  

 

Конструирование и моделирование 

       Выпускник научится:  

    • анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;  
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    • решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;  

    • изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

 

       Выпускник получит возможность научиться:  
   • соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток;  

   • создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале.  

 

Практика работы на компьютере 

       Выпускник научится:  
   • выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

   • пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;  

   • пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).  

 

       Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.17. Физическая культура 
    (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке)  

   В результате обучения обучающиеся начальных классов начнут понимать значение 

занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности.  

 

Знания о физической культуре 

       Выпускник научится:  
    • ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

    • раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств;  

    • ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;  

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе).  

       Выпускник получит возможность научиться:  
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    • 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 учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

       Выпускник научится:  

    • отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

    • организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

   • измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.  

         Выпускник получит возможность научиться:  
     • вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

    • целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

    • выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование 

          Выпускник научится:  

    • выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы);  

    • выполнять организующие строевые команды и приѐмы;  

    • выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

    • выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

    • выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объѐма);  

    • выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

          Выпускник получит возможность научиться:  

    • сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

    • выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

    • играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;  

    • выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

    • плавать, в том числе спортивными способами;  

    • выполнять передвижения на лыжах.  

 

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) 

МБОУ «Стародрожжановская начальная школа-детский сад» представляет собой один из 
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инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.  

     Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты.  

    Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования.  

    Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным деятельностью.  

    Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ 

«Стародрожжановская начальная школа-детский сад» и еѐ педагогов. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 

уровня.  

    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.  

    При оценке результатов деятельности МБОУ «Стародрожжановская начальная школа-

детский сад» и еѐ работников основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы.  

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

    Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся.  

    Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся являются 

элементами внутренней системы оценки качества образования.  

    При выставлении оценок используется следующая система оценок: «отлично» - 5, 

«хорошо»-4, удовлетворительно» -3, «неудовлетворительно» - 2.  

       Текущий контроль успеваемости  

    Текущий контроль успеваемости учащихся – это оценка степени достижения 

планируемых результатов общеобразовательной программы в процессе ее освоения 

учащимся, в том числе предметных результатов и метапредметных результатов.  

    Текущий контроль успеваемости проводится систематически в течение учебной 

четверти во 2-4 классах в целях: контроля уровня достижения учащимися результатов, 
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предусмотренных основной образовательной программой; оценки соответствия 

результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; совершенствования 

(корректировки, выстраивания наиболее эффективным образом) образовательного 

процесса для достижения требуемых результатов.  

    Количество, формы, периодичность обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся внутри учебной четверти определяются 

учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в рабочей программе по предмету.  

    Текущий контроль успеваемости в достижении предметных результатов проводится в 

следующих формах: 

· устный опрос,  

· письменный опрос;  

· проверка письменного домашнего задания;  

· тестирование;  

· срез знаний,  

· словарный диктант;  

· самостоятельная работа, контрольная работа;  

· практическая работа;  

· диктант, изложение, сочинение;  

· выполнение (и защита) проекта;  

· выполнение работы над ошибками;  

· диагностика (стартовая, итоговая);  

· другие формы, предусмотренные рабочей программой учителя.  

    Изучение предметной области ОРКСЭ в течение всего учебного года является 

безотметочным.  

    Текущий контроль успеваемости в достижении метапредметных результатов 

проводится в форме комплексной контрольной работы, проводимой в конце учебного года 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в 1-4 классах.  

    Содержание комплексной контрольной работы охватывает учебный материал ряда 

предметов.  

    Комплексная работа оценивается по специально установленной шкале в баллах. Эта 

оценка в пятибалльную систему не переводится и в электронный журнал не выставляется, 

на результаты промежуточной аттестации не влияет.  

   Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации оценок.  

   В целях обеспечения текущего контроля достижения планируемых результатов 

обучения в 1 классе учителем проводится мониторинг индивидуальных знаний по 

предметам учебного плана 2 раза в течение учебного года по итогам первого и второго 

полугодия (в декабре, мае). Результаты мониторинга вносятся в Карту мониторинга 

индивидуальных знаний учащихся по русскому языку, литературному чтению, 

математике и окружающему миру.  

    Педагогические работники доводят до родителей (законных представителей) сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости учащихся посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (электронный дневник, 

электронный журнал).  

    Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

    Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме.  
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        Промежуточная аттестация  
    Промежуточная аттестация – это вид внутреннего контроля, в результате которого 

фиксируется освоение учащимися образовательной программы за учебный год и 

проводится в формах выставления годовой оценки с учетом четвертных (полугодовых) 

или итоговой контрольной работы.  

    Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого класса.  

    Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

    - объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы;  

    - соотнесение уровня образования с требованиями ФГОС;  

    - оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении образовательной программы, и учет индивидуальных потребностей учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности;  

    - оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

планируемых результатах освоения образовательной программы.  

    Формы и порядок промежуточной аттестации в конкретном классе принимаются на 

педагогическом совете, проводимом в марте-апреле месяце, из предусмотренных учебным 

планом вариантов.  

    Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету в конце 

учебного года. Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются в календарном учебном графике и графике проведения итоговых 

контрольных работ.  

    Промежуточная аттестация проводится в 1-4 классах и обязательна для всех учащихся.  

    Промежуточная аттестация в 1 классе представляет собой заключение учителя об 

освоении учащимися соответствующей части основной образовательной программы НОО, 

которая заслушивается и принимается педагогическим советом.  

    Педагогический совет может принимать решение о проведении промежуточной 

аттестации в форме годовой оценки для следующих категорий учащихся:  

    - для учащихся, обучающихся на дому;  

    - для внезапно заболевших учащихся;  

    - для победителей, призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

    Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года после прохождения 

программы по предметам.  

    Итоговые контрольные работы оцениваются по следующей системе оценок: «5», «4», 

«3», «2», оценки вносятся в электронный журнал и оформляются протокольно.  

    По курсу ОРКСЭ устанавливается безотметочная система обучения, промежуточная 

аттестация проводится качественно.  

   Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода учащихся в следующий класс.  

   Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются Похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» на основании решения педагогического совета.  

    В случае, если ученик на промежуточной аттестации за итоговую контрольную работу 

получил оценку «2», то годовая оценка по предмету выставляется «2», ученик 

переводится условно в следующий класс.  

    Учащиеся 1,4 классов условно в следующий класс не переводятся.  

    Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сентябре-

октябре текущего года. В указанный период не включается время болезни учащегося.  

   Учащиеся в школе по образовательным программам начального общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
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образования решением педагогического совета, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

    Педагогические работники доводят до родителей (законных представителей) сведения о 

результатах промежуточной аттестации учащихся посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (электронный дневник, 

электронный журнал), а также по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  

    Педагоги в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся 

комментируют результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

     Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

     самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

     смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

     морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как  

регуляторов моральногоповедения. 

    Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

     сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

     ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

     сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

     сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

     сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 
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познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

     знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

    Оценка личностных результатов осуществляется методом оценки личностных 

результатов учащихся используемым в образовательной программе личностного 

прогресса ученика с помощью портфеля достижений, способствующего формированию 

у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

    Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 
    Оценка метапредметных результатов 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 ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

    Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — 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 еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

    • умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

    • умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

    • способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям;  

    • умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

     Основное содержание оценки метапредметных результатов 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 этого процесса.  
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    Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценѐн и измерен в следующих основных формах.  

    Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

     Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

     Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, татарскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных 

ребѐнком, 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.  

    Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. Широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией.  

   Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка.  

   Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. В 

итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий.  

    В ходе текущей, тематической, промежуточной оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В ходе текущей 

оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнѐром: ориентация на партнѐра, 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 включѐнности 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 счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

    В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
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основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания.  

    Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

    К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На начальном уровне общего образования к опорной системе знаний 

отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

    Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 

задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей.  

      При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

татарскому языку и математике.  

     При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием.  

      Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

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

действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п.   

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

    Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован 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, 
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способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).  

    Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов.  

    Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

    Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

   Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

    В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися.  

    Формы представления образовательных результатов:  

   - тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их   

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации);  

    - устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам;  

    - портфолио;  

    - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  

       Критериями оценивания являются:  

     - соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

     - динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

    Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом.   

   При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся.  

   Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 
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действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребѐнка.  

   Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит Портфолио достижений обучающегося.  

    Портфолио 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.  

   Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях.   

   Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфолио достижений должны допускать независимую 

оценку при проведении аттестации педагогов.  

   В состав Портфолио достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.  

    В Портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются 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 гимназии.  

     Обязательной составляющей Портфолио достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

    Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть:  

    • по русскому, татарскому языку и литературному чтению, литературному чтению(тат.), 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 

на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.;  

    • по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

    • по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

    • по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
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иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

    • по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

    • по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

    2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, 

и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог 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 портфолио достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатов начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО.  

    Оценка портфолио достижений ведѐтся на критериальной основе, определенной 

«Положением о портфолио обучающихся МБОУ «Стародрожжановская сош № 1»», в 

котором описан состав портфолио достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

    Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио, а также всего     

Портфолио достижений в целом, либо за определенный период его формирования, может 

быть как качественной, так и количественной.  

    Оценивает материалы Портфолио прежде всего обучающийся с помощью взрослых 

(родителей, учителя). Самооценка материалов проводится в конце каждой четверти.  

    Оценка Портфолио достижений в целом ведется на критериальной основе. Критерии 

оценки вкладываются в портфолио. Оценка портфолио классным руководителем 

проводится не реже 1 раза в полугодие.  

    Оценка индивидуальных образовательных достижений учащегося педагогом ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение, что позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего развития».  

   При оценке отдельных составляющих Портфолио достижений используется уровневая 

система оценивания, принятая в системе оценивания предметных результатов 

(традиционная система отметок по 5-балльной шкале). Достижение опорного(базового) 

уровня оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачет»).  

    Количественная оценка материалов Портфолио складывается из следующих 

обязательных составляющих: 

 

Показатели Измерители балл 

Учебная деятельность 2-4 класс – средних балл 

годовых отметок 

До 5 

Олимпиады Школьная 

Победитель 

 

3 
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Призер 

Участник 

2 

1 

 Муниципальная: 
Победитель 

Призер 

Участник 

 

5 

4 

3 

 Региональная: 
Победитель 

Призер 

Участник 

 

7 

6 

5 

 Республиканская: 
Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

9 

8 

7 

 Всероссийская: 
Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

11 

10 

9 

 Международная: 

Победитель и призѐр 

Участник 

 

12 

11 

Спортивные достижения  Школьные соревнования: 
Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

3 

2 

1 

 Муниципальные 

соревнования, 

спартакиады: 
Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

 

 

5 

4 

3 

 Региональные 

соревнования, 

спартакиады: 

Победитель 

Призер 

Участник 

 

 

 

7 

6 

5 

 Всероссийские 

соревнования, 

спартакиады: 

Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

 

 

9 

8 

7 

 Международные 

соревнования: 

Победитель и призѐр 

 

 

10 

Дополнительное 

образование 

Участие в кружках, 

секциях 

2 

 Школьные  конкурсы, 

фестивали, выставки: 
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Победитель 

Призѐр 

Участник 

3 

2 

1 

 Муниципальные 

конкурсы, фестивали, 

выставки: 
Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

 

 

5 

4 

3 

 Региональные конкурсы, 

фестивали: 

Победитель 

Призѐр 

Участник 

 

 

7 

6 

5 

 

   По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио 

достижений, делаются выводы:  

  1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

  3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

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 следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования.  

   Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

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

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

   При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

татарскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

    • речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;  

   • коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

    Итоговая оценка выпускника начального общего образования МБОУ 

«Стародрожжановская начальная школа-детский сад» формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, четырѐх итоговых работ (по русскому 

языку, по родному  языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

   Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 
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обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, татарскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

    На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «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 уровне осознанного произвольного овладения учебными действия  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причѐм 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.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

      Педагогический совет МБОУ «Стародрожжановская начальная школа-детский сад» 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 учѐтом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне.  

    Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой:  

       • отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

       • определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

       • даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующий уровень обучения.  

     В случае, если выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

обучения, и имеющий оценку «2» по одному или более предметов, то он остается на 

повторный год обучения.  

    Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

портфолио достижений и другими объективными показателями (портфолио выпускника).  
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     Оценка результатов деятельности начального общего образования МБОУ 

«Стародрожжановская начальная школа-детский сад»  проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учѐтом: 

     • результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

    • условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

    • особенностей контингента обучающихся.  

    Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, а также отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы МБОУ «Стародрожжановская начальная 

школа-детский сад».  

   Наиболее целесообразной формой оценки деятельности начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий 

   Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования МБОУ «Стародрожжановская начальная школа-детский сад» (далее 

— программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

   Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

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

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

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

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

    Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач.  

    Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  

    • 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;  
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    • описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий;  

    • описание условий, обеспечивающих преемственность программы 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 произошѐл 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 определѐнных 

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 партнѐра, признавать право 

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

    • развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

    — принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им;  

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

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

регуляторов морального поведения;  

    — формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

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

именно:  

    — развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  
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    — формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

    • развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации:  

    — формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

    — развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты;  

    — формирование целеустремлѐнности 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 процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся.  

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при  

получении начального общего образования 

 

    В федеральных государственных образовательных стандартах начального общего 

образования содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект 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 еѐ 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 имеетдля меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

    • нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

    Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

    К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

    • планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

    • прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
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    • контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

    • коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

    • оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

    • саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

    Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

    Общеучебные универсальные действия: 

    • самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

    • поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

    • структурирование знаний; 

    • осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

    • выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

    • рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

    • смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

    • извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

    • определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей;  

    • понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

    • постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

    Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

    • преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

    Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

    • подведение под понятие, выведение следствий; 

    • установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

    • построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

    • доказательство; 

    • выдвижение гипотез и их обоснование. 

    Постановка и решение проблемы: 

    • формулирование проблемы; 
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    • самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

    Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

    К коммуникативным действиям относятся: 

    • планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, 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 партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

    • умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

    Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

    Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения 

     

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей 

семье, к своим 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

1. Участвовать 

в 

диалоге на 

уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы 
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родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) 

к учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник 

и т.д. 

информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать 

в 

паре. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

1. 

Ориентироваться 

в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

1.Участвовать 

в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою 

точку зрения 

на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 



113 
 

своему 

народу, к своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

деятельности 

с помощью учителя 

и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более 

сложные 

приборы(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой 

план. 

5. Определять, в 

свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух 

и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как 

в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания 

в 

1. 

Ориентироваться 

в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

1. Участвовать 

в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою 

точку зрения 

на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 
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друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему 

народу, к другим 

народам, 

терпимость 

к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности 

с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и 

письменной 

речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух 

и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою 

точку зрения, 

соблюдая 

правила 
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всоответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий 

на определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

речевого 

этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 

другом. 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

1. 

Ориентироваться 

в 

учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

1.Участвовать 

в 

диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою 

точку зрения 

на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять 

свои 

мысли в 

устной и 



117 
 

друг друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и 

т.д. 

2. Уважение к 

своему 

народу, к другим 

народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать самооценку. 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

письменной 

речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух 

и про 

себя тексты 

учебников, 

других 

художественн

ых и 

научно-

популярных 

книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные 

роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою 

точку зрения, 

соблюдая 

правила 
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нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

речевого 

этикета; 

аргументирова

ть 

свою точку 

зрения с 

помощью 

фактов и 

дополнительн

ых 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

и 

договариватьс

я с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать 

в работе 

группы, 

распределять 

роли, 

договариватьс

я друг с 
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развѐрнутом виде. другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 
    Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в 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.  

    Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся.  

    Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  

    Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.    

Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников.  

    Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе гимназии является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей 

активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии 
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— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие.  

    Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной.  

   В основу разработки рабочих программ учебных предметов положены Требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и Требования к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

 

Название 

раздела 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Виды 

речевой 

деятельност

и  

    

Слушание  
 

Осознание цели и 

ситуации устного 

общения.  

Адекватное 

восприятие 

звучащей речи.  

Осознание цели и 

ситуации устного 

общения. 

Адекватное 

восприятие 

звучащей речи. 

Понимание на слух 

информации, 

содержащейся в 

предъявляемом 

тексте, 

определение 

основной мысли 

текста, передача 

его содержания по 

вопросам.  

Осознание цели и 

ситуации устного 

общения. 

Адекватное 

восприятие 

звучащей речи. 

Понимание на 

слух 

информации, 

содержащейся в 

предъявляемом 

тексте, 

определение 

основной мысли 

текста, передача 

его содержания 

по вопросам.  

 

Осознание 

цели и 

ситуации 

устного 

общения.  

Адекватное 

восприятие 

звучащей 

речи.  

Понимание на 

слух 

информации, 

содержащейся 

в 

предъявляемо

м тексте, 

определение 

основной 

мысли текста, 

передача его 

содержания 

по вопросам.  

Говорение  
 

Выбор языковых 

средств в 

соответствии с 

целями и условиями 

общения для 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 

Овладение 

Выбор языковых 

средств в 

соответствии с 

целями и 

условиями 

Выбор 

языковых 

средств в 

соответствии 

с целями и 
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эффективного 

решения 

коммуникативной 

задачи.  

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи.  

Овладение 

умениями начать, 

поддержать, 

закончить разговор, 

привлечь внимание 

и т. п.  

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного 

и бытового общения 

(приветствие, 

прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой).  

умениями начать, 

поддержать, 

закончить 

разговор, привлечь 

внимание и т. п.  

 

общения для 

эффективного 

решения 

коммуникативно

й задачи. 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 

Овладение 

умениями начать, 

поддержать, 

закончить 

разговор, 

привлечь 

внимание и т. п. 

Практическое 

овладение 

устными 

монологическим

и  

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  

правильной 

интонации.  

условиями 

общения для 

эффективного 

решения 

коммуникатив

ной задачи.  

Практическое 

овладение 

устными 

монологическ

ими 

высказывания

ми 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 

орфоэпически

х норм и 

правильной 

интонации.  

 

Чтение  

 

Письмо букв, 

буквосочетаний,  

слогов, слов, 

предложений в 

системе обучения 

грамоте.  

Овладение 

Списывание, 

письмо под  

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами. 

Письменное 

Списывание, 

письмо под  

диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами. 

Письменное 

Списывание, 

письмо  

под диктовку 

в 

соответствии 

с изученными 

правилами.  
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разборчивым, 

аккуратным 

письмом с учѐтом 

гигиенических 

требований к этому 

виду учебной 

работы.  

изложение 

содержания 

прослушанного и 

прочитанного 

текста.  

 

изложение 

содержания 

прослушанного и 

прочитанного 

текста 

(подробное, 

выборочное). 

Создание 

небольших 

собственных 

текстов 

(сочинений) по 

интересной 

детям тематике 

(на основе 

впечатлений, 

литературных 

произведений, 

сюжетных 

картин, серий 

картин, 

просмотра 

фрагмента 

видеозаписи и т. 

п.).  

Письменное 

изложение 

содержания 

прослушанног

о и 

прочитанного 

текста 

(подробное, 

выборочное).  

Создание 

небольших 

собственных 

текстов 

(сочинений) 

по интересной 

детям 

тематике (на 

основе 

впечатлений, 

литературных 

произведений, 

сюжетных 

картин, серий 

картин, 

просмотра 

фрагмента 

видеозаписи и 

т. п.).  

Обучение грамоте  
 

Фонетика.  

 

    

 Звуки речи.  

Осознание единства 

звукового состава 

слова  

и его значения.  

Установление числа 

и 

последовательности 

звуков в слове.  

Сопоставление слов, 

различающихся 

одним или 

несколькими 

звуками. Различение 

гласных и согласных 

звуков, гласных 

ударных и 
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безударных, 

согласных твѐрдых 

и мягких, звонких и 

глухих. Слог как 

минимальная 

произносительная 

единица. Деление 

слов на слоги.  

Определение места 

ударения.  

Графика.  

 

Различение звука и 

буквы: буква как 

знак звука. 

Овладение 

позиционным 

способом 

обозначения звуков 

буквами. Буквы 

гласных как 

показатель 

твѐрдости —

мягкости согласных  

звуков.Функция 

букв е, ѐ, ю, 

я.Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с 

русским алфавитом 

как 

последовательность

ю букв.  

   

Чтение.  

 

Формирование 

навыка слогового 

чтения (ориентация 

на букву, 

обозначающую 

гласный звук).  

Плавное слоговое 

чтение и чтение 

целыми словами со 

скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному 

темпу ребѐнка.  

Осознанное чтение 

слов, 

словосочетаний, 

предложений и 
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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.  

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 
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письмом.  

Письмо под 

диктовку слов и 

предложений, 

написание которых 

не расходится с их 

произношением.  

Усвоение приѐмов и 

последовательности 

правильного 

списывания текста.  

Понимание функции 

небуквенных 

графических 

средств: пробела 

между словами, 

знака переноса.  

Слово и 

предложени

е.  

 

Восприятие слова 

как объекта 

изучения, материала 

для анализа. 

Наблюдение над  

значением слова.  

Различение слова и 

предложения.  

Работа с 

предложением: 

выделение слов, 

изменение их 

порядка.  

   

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 
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 при 

самостоятельном 

чтении вслух и при 

его прослушивании.  

Составление 

небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

материалам 

собственных игр, 

занятий, 

наблюдений.  

Систематический курс  

Фонетика и 

орфоэпия.  

 

Различение гласных 

и согласных звуков.  

Нахождение в слове 

ударных и 

безударных гласных 

звуков.  

Различение мягких и 

твѐрдых согласных 

звуков, определение 

парных и непарных 

по твѐрдости-

мягкости согласных 

звуков. Различение 

звонких и глухих 

звуков, определение 

парных и непарных 

по звонкости-

глухости согласных 

звуков. Деление 

слов на 

слоги.Ударен 

ие, произношение 

звуков и сочетаний 

звуков в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка.  

Различение 

гласных и 

согласных звуков. 

Нахождение в 

слове ударных и 

безударных 

гласных звуков. 

Различение мягких 

и твѐрдых 

согласных звуков, 

определение 

парных и непарных 

по твѐрдости-

мягкости 

согласных звуков. 

Различение 

звонких и глухих 

звуков, 

определение 

парных и непарных 

по звонкости-

глухости 

согласных звуков.  

Определение 

качественной 

характеристики 

звука: гласный — 

согласный; 

гласный ударный 

— безударный  

согласный твѐрдый 

— мягкий, парный 

— непарный; 

согласный звонкий 

— глухой, парный 

Нахождение в 

слове ударных и 

безударных 

гласных звуков. 

Определение 

качественной 

характеристики 

звука: гласный – 

согласный; 

гласный ударный 

– безударный; 

согласный 

твердый – 

мягкий, парный – 

непарный; 

согласный 

звонкий – 

глухой, парный – 

непарный. 

Деление слов на 

слоги. Ударение, 

произношение 

звуков и 

сочетаний звуков 

в соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

Фонетический 

разбор слова.  

 

Фонетически

й разбор 

слова.  
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— непарный. 

Деление слов на 

слоги. Ударение, 

произношение 

звуков и сочетаний 

звуков в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка.  

Графика.  

 

Различение звуков и 

букв.Обозначение на 

письме твѐрдости-

мягкости согласных 

звуков.  

Использование на 

письме 

разделительных ъ и 

ь. Установление 

соотношения 

звукового и 

буквенного состава 

слова в словах типа 

стол, конь. 

Использование 

небуквенных 

графических 

средств: пробела 

между словами, 

знака переноса, 

абзаца.  

Обозначение на 

письме твѐрдости-

мягкости 

согласных звуков. 

Использование на 

письме 

разделительных ъ и 

ь.  

Установление 

соотношения 

звукового и 

буквенного состава 

слова в словах типа 

стол, конь; в 

словах с 

йотированными 

гласными е, ѐ, ю, я.  

Использование 

небуквенных 

графических 

средств: пробела 

между словами, 

знака переноса, 

абзаца.  

Знание алфавита: 

правильное 

называние букв,  

их 

последовательност

ь. Использование 

алфавита при 

работе со 

словарями, 

справочниками, 

каталогами.  

Различение 

звуков и букв. 

Обозначение на 

письме твердости 

и мягкости 

согласных 

звуков. 

Использование 

на письме 

разделительных 

ъ и 

ь.Установление 

соотношения 

звукового и 

буквенного 

состава слова в 

словах типа стол, 

конь; в словах с 

йотированными 

гласными е, ѐ, ю, 

я. в словах с 

непроизносимым

и согласными. 

Знание алфавита: 

правильное 

название букв, 

знание их 

последовательн 

ости. 

Использование 

алфавита при 

работе со 

словарями, 

справочниками, 

каталогами  

  

 

 

Лексика.  

 

Понимание слова 

как единства 

Понимание слова 

как единства 

Понимание слова 

как единства 

Понимание 

слова как 
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звучания и значения. 

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения.  

Определение 

значения слова по 

тексту или 

уточнение значения 

с помощью 

толкового словаря.  

Представление об 

однозначных и 

многозначных 

словах, о прямом и 

переносном значении 

слова.  

Наблюдение за 

использованием в  

речи синонимов и 

антонимов.  

 

звучания и 

значения. 

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения. 

Определение 

значения слова по 

тексту или 

уточнение 

значения с 

помощью 

толкового словаря. 

Представление об 

однозначных и 

многозначных 

словах, о прямом и 

переносном 

значении слова. 

Наблюдение за 

использованием в 

речи синонимов и 

антонимов  

 

звучания и 

значения. 

Выявление слов, 

значение 

которых требует 

уточнения. 

Определение 

значения слова по 

тексту или 

уточнение 

значения с 

помощью 

толкового 

словаря. 

Представление 

об однозначных и 

многозначных 

словах, о прямом 

и переносном 

значении слова. 

Наблюдение за 

использованием в 

речи синонимов и 

антонимов.  

 

единства 

звучания и 

значения.  

Выявление 

слов, значение 

которых 

требует 

уточнения.  

Определение 

значения 

слова по 

тексту или 

уточнение 

значения с 

помощью 

толкового 

словаря.  

Представлени

е об 

однозначных и 

многозначных 

словах, о 

прямом и 

переносном 

значении 

слова.  

Наблюдение 

за 

использование

м в речи 

синонимов и 

антонимов  

Состав 

слова 

(морфемика)

.  

 

 Овладение 

понятием 

«родственные 

(однокоренные) 

слова».  

Различение 

однокоренных 

слов и различных 

форм одного и 

того  

же слова. 

Различение 

однокоренных 

слов и 

синонимов, 

однокоренных 

слов и слов с 

омонимичными 

корнями. 

Выделение в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

Различение 

однокоренных 

слов и 

различных 

форм  

одного и того 

же слова.  

Различение 

однокоренных 

слов и 

синонимов, 

однокоренных 

слов и слов с 

омонимичным

и корнями. 

Выделение в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 
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Различение 

однокоренных 

слов и 

различных 

форм одного и 

того же слова. 

Различение 

однокоренных 

слов и 

синонимов, 

однокоренных 

слов и слов с 

омонимичным

и корнями. 

Выделение в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончания, 

корня, 

приставки, 

суффикса. 

Роль 

окончаний в 

словах (для 

связи слов в 

предложении)

.  

Представлени

е о значении 

суффиксов и 

приставок. 

Образование 

однокоренных 

слов с 

помощью 

суффиксов и 

приставок. 

Разбор слова 

по составу.  

 одного и того 

же слова.  

Различение 

однокоренных 

слов и 

синонимов, 

однокоренных 

слов и слов с 

омонимичным

и корнями. 

Выделение в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончания, 

корня, 

приставки, 

суффикса. 

Различение 

изменяемых и 

неизменяемых 

слов.  

Представлени

е о значении 

суффиксов и 

приставок.  

 

окончания, 

корня, 

приставки, 

суффикса. 

Представление о 

значении 

суффиксов и 

приставок. 

Образование 

однокоренных 

слов с помощью 

суффиксов и 

приставок. 

Разбор слова по 

составу.  

 

морфемами 

окончания, 

корня, 

приставки, 

суффикса. 

Различение 

изменяемых и 

неизменяемых 

слов.  

Представлени

е о значении 

суффиксов и 

приставок.  

Образование 

однокоренных 

слов с 

помощью 

суффиксов и 

приставок. 

Разбор слова 

по составу.  

Морфология

.  

 

Части речи. Умение 

опознавать  

имена собственные. 

Различение имѐн 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы «кто?» и 

«что?». Предлог. 

Знакомство с 

наиболее 

употребительными 

Части 

речи.Имя 

существительн

ое. Значение и 

употребление в 

речи. Умение 

опознавать 

имена 

собственные. 

Различение 

имѐн 

Части речи; 

деление частей 

речи на  

самостоятельны

е и служебные.  

Имя 

существительное

. Значение и 

употребление в 

речи. Умение 

опознавать имена 

Части речи; 

деление  

частей речи 

на 

самостоятель

ные и 

служебные.  

Имя 

существитель

ное.  

Значение и 
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предлогами  

 

существительн

ых, 

отвечающих на 

вопросы 

«кто?» и 

«что?». 

Изменение 

существительн

ых по числам.  

Имя 

прилагательное

. Значение и 

употребление в 

речи. 

Изменение 

прилагательны

х по числам.  

Глагол. 

Значение и 

употребление в 

речи. 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Изменение 

глаголов по 

числам.  

Предлог. 

Знакомство с 

наиболее 

употребительн

ыми 

предлогами. 

Отличие 

предлогов от 

приставок.  
 

собственные. 

Различение имен 

существительных

, отвечающих на 

вопросы «кто?» и 

«что?». 

Различение имен 

существительных 

мужского, 

женского и 

среднего рода. 

Изменение 

существительных 

по числам. 

Изменение 

существительных 

по падежам. 

Определение 

падежа, в 

котором 

употреблено имя 

существительное

. Различение 

падежных и 

смысловых 

(синтаксических) 

вопросов. 

Определение 

принадлежности 

имен 

существительных 

к 1, 2, 3-му 

склонению. 

Морфологически

й разбор имен 

существительны

х.  

Имя 

прилагательное.  

Значение и 

употребление в 

речи. Изменение 

прилагательных 

по родам, числам 

и падежам, кроме 

прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -

ин. 

Морфологически

й разбор имен 

прилагательных  

Местоимение. 

употребление 

в речи.  

Умение 

опознавать 

имена 

собственные.  

Различение 

имѐн 

существитель

ных, 

отвечающих 

на вопросы 

«кто?» и 

«что?».  

Различение 

имѐн 

существитель

ных 

мужского, 

женского и 

среднего рода.  

Изменение 

существитель

ных по 

числам.  

Изменение 

существитель

ных по 

падежам.  

Определение 

падежа, в 

котором 

употреблено 

имя 

существитель

ное.  

Различение 

падежных  

и смысловых 

(синтаксическ

их) вопросов.  

Определение 

принадлежнос

ти имѐн 

существитель

ных к 1, 2, 3-

му 

склонению.  

Морфологичес

кий разбор 

имѐн 
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Общее 

представление о 

местоимении.  

Глагол. Значение 

и употребление в 

речи. 

Неопределенная 

форма глагола. 

Различение 

глаголов, 

отвечающих на 

вопросы «что 

сделать?» и «что 

делать?». 

Изменение 

глаголов по 

временам. 

Изменение 

глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам и числам. 

Морфологически

й разбор 

глаголов.  

Функция 

предлогов: 

образование 

падежных форм 

имен 

существительны

х и местоимений. 

Отличие 

предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, 

их роль в речи. 

Частица не, ее 

значение  

существитель

ных.  

Имя 

прилагательно

е. Значение и 

употребление 

в речи  

Изменение 

прилагательн

ых по родам, 

числам и 

падежам, 

кроме 

прилагательн

ых на -ий, -ья, 

-ов, -ин.  

Морфологичес

кий разбор 

имѐн 

прилагательн

ых.  

Местоимение.  

Личные 

местоимения, 

значение и 

употребление 

в речи. 

Личные  

местоимения 

1, 2, 3-го лица 

единственног

о и 

множественн

ого числа.  

Склонение 

личных 

местоимений.  

Глагол.  

Значение и 

употребление 

в речи  

Неопределѐнн

ая форма 

глагола.  

Различение 

глаголов, 

отвечающих 

на вопросы 

«что 

сделать?» и 

«что делать?»  
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Изменение 

глаголов по 

временам.  

Изменение 

глаголов по 

лицам и 

числам в 

настоящем и 

будущем 

времени 

(спряжение).  

Способы 

определения I 

и II 

спряжения 

глаголов 

(практическое 

овладение).  

Изменение  

глаголов 

прошедшего 

времени по 

родам и 

числам.  

Морфологичес

кий разбор 

глаголов.  

Наречие. 

Значение и 

употребление 

в речи.  

Предлог.  

Функция 

предлогов: 

образование 

падежных 

форм имѐн 

существитель

ных и 

местоимений.  

Синтаксис.  

 

Различение 

предложения, 

словосочетания, 

слова (осознание их 

сходства и 

различия).  

 

Различение 

предложения, 

словосочетания, 

слова (осознание 

их сходства и 

различия). 

Выделение 

признаков 

предложения. 

Различение 

предложения, 

словосочетания 

(осознание их 

сходства и 

различий).  

Различение 

предложений по 

цели 

Различение 

предложения, 

словосочетани

я, слова 

(осознание их 

сходства и 

различий)  

Различение 

предложений 
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Различение 

предложений по 

цели 

высказывания: 

повествовательные

, вопросительные и 

побудительные; по 

эмоциональной 

окраске 

(интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные

.  

Различение  

главных и 

второстепенных 

членов 

предложения.  

Нахождение 

главных членов 

предложения: 

подлежащего и 

сказуемого.  

высказывания: 

повествовательн

ые, 

вопросительные 

и 

побудительные; 

по 

эмоциональной 

окраске 

(интонации): 

восклицательные 

и 

невосклицательн

ые.  

Нахождение 

главных членов 

предложения: 

подлежащего и  

сказуемого.  

Различение 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Установление 

связи (при 

помощи 

смысловых 

вопросов) между 

словами в 

словосочетании и 

предложении.  

Нахождение и 

самостоятельное 

составление 

предложений с 

однородными 

членами без 

союзов и с 

союзами и, а, но.  

Использование 

интонации 

перечисления в 

предложениях с 

однородными 

членами.  

по цели 

высказывания

: 

повествовател

ьные, 

вопросительн

ые и 

побудительны

е; по 

эмоционально

й окраске 

(интонации): 

восклицате 

льные и 

невосклицател

ьные.  

Нахождение 

главных 

членов 

предложения: 

подлежащего 

и сказуемого.  

Различение 

главных и 

второстепенн

ых членов 

предложения.  

Установление 

связи (при 

помощи 

смысловых 

вопросов) 

между 

словами в 

словосочетани

и и 

предложении.  

Нахождение и 

самостоятельн

ое 

составление 

предложений 

с 

однородными 

членами без 

союзов и с 

союзами и, а, 

но.  

Использовани
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е интонации 

перечисления 

в 

предложениях 

с  

однородными 

членами.  

Различение 

простых и 

сложных 

предложений  

Орфография 

и 

пунктуация.  

 

Применение правил 

правописания:  

сочетания жи—ши, 

ча—ща, чу—щу в 

положении под 

ударением;  

перенос слов;  

заглавная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных;  

разделительные ъ и 

ь;  

непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова (на 

ограниченном 

перечне слов);  

раздельное 

написание 

предлогов с другими 

словами;  

знаки препинания в 

конце предложения: 

точка, 

вопросительный 

знак, 

восклицательный 

знак.  

Формирование 

орфографической 

зоркости, 

использование 

разных способов 

написания в 

зависимости от 

места орфограммы 

в слове. 

Использование 

орфографического 

словаря.  

Применение 

правил 

правописания:  

-сочетания жи—

ши, ча—ща, чу—

щу;  

-сочетания чк—чн, 

чт, щн;  

-прописная буква в 

начале 

предложения, в 

именах 

собственных;  

-проверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова;  

-парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова;  

-непроизносимые 

согласные;  

-непроверяемые 

гласные и 

согласные в корне 

слова (на 

Формирование 

орфографической 

зоркости. 

использование 

разных способов 

выбора 

написания в 

зависимости от 

места 

орфограммы в 

слове. 

Использование 

орфографическог

о словаря.  

Применение 

правил 

правописания:  

сочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу 

в положении под 

ударением;  

сочетания чк-чн, 

чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква 

в начале 

предложения, в 

именах 

собственных;  

проверяемые 

безударные 

гласные в корне 

слова;  

парные звонкие и 

глухие согласные 

в корне слова;  

непроизносимые 

согласные;  

Применение 

правил 

правописания:  

непроверяемы

е гласные и 

согласные в 

корне слова 

(на 

ограниченном 

перечне слов);  

гласные и 

согласные в 

неизменяемых 

на письме 

приставках;  

мягкий знак 

после 

шипящих на 

конце имѐн 

существитель

ных (ночь, 

нож, рожь, 

мышь);  

безударные 

падежные 

окончания 

имѐн 

существитель

ных (кроме  

существитель

ных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -

ия, -ов, -ин);  

безударные 

окончания 

имѐн 

прилагательн
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ограниченном 

перечне слов);  

-разделительные  

ъ и ь;  

-раздельное 

написание 

предлогов с 

другими словами;  

непроверяемые 

гласные и 

согласные в 

корне слова (на  

ограниченном 

перечне слов);  

разделительные ъ 

и ь;  

мягкий знак 

после шипящих 

на конце имен 

существительных 

(ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные 

падежные 

окончания имен 

существительных 

(кроме 

существительных 

на -мя, -ий, -ья, -

ье, -ия, -ов, -ин);  

безударные 

окончания имен 

прилагательных;  

раздельное 

написание 

предлогов с 

личными 

местоимениями;  

не с глаголами;  

мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

глаголов в форме 

2-го лица 

единственного 

числа (пишешь, 

учишь);  

мягкий знак в 

глаголах в 

сочетании -ться;  

раздельное 

написание 

предлогов с 

другими 

словами;  

знаки 

препинания в 

конце 

ых;  

раздельное 

написание 

предлогов с 

личными 

местоимениям

и;  

не с 

глаголами;  

мягкий знак 

после 

шипящих на 

конце 

глаголов в 

форме 2-го 

лица 

единственног

о числа 

(пишешь, 

учишь);  

мягкий знак в 

глаголах в 

сочетании -

ться;  

безударные 

личные 

окончания 

глаголов;  

знаки 

препинания 

(запятая) в 

предложениях 

с 

однородными 

членами.  
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предложения: 

точка, 

вопросительный 

и  

восклицательный 

знаки;  

знаки 

препинания 

(запятая) в 

предложениях с 

однородными 

членами.  

Развитие 

речи  

 

Осознание ситуации 

общения: с какой 

целью, с кем и где 

происходит 

общение.  

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи.  

Выражение 

собственного 

мнения, его 

аргументация.  

Овладение 

основными 

умениями ведения 

разговора (начать, 

поддержать, 

закончить разговор, 

привлечь внимание 

и т. п.). Овладение 

нормами речевого 

этикета в ситуациях 

учебного и бытового 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой).  

Текст, признаки 

текста. Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста.  

Осознание 

ситуации общения: 

с какой целью, с 

кем и где 

происходит 

общение.  

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 

Выражение 

собственного 

мнения, его 

аргументация. 

Овладение 

основными 

умениями ведения 

разговора (начать, 

поддержать, 

закончить 

разговор, привлечь 

внимание и т. п.).  

Практическое 

овладение устными 

монологическими 

высказываниями на 

определѐнную 

тему.  

Текст. Признаки 

текста. Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста.  

Последовательност

ь предложений в 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 

Выражение 

собственного 

мнения, его 

аргументация. 

Овладение 

основными 

умениями 

ведения 

разговора 

(начать, 

поддержать, 

закончить 

разговор, 

привлечь 

внимание и т.п.).  

Овладение 

нормами 

речевого этикета 

в ситуациях 

учебного и 

бытового 

общения 

(приветствие, 

прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой) , в том 

числе при 

общении с 

помощью 

средств ИКТ.  

Особенности 

Осознание 

ситуации 

общения: с 

какой целью, 

с кем и где 

происходит 

общение.  

Практическое 

овладение 

диалогическо

й формой 

речи.  

Выражение 

собственного 

мнения, его 

аргументация.  

Овладение 

основными 

умениями 

ведения 

разговора 

(начать, 

поддержать, 

закончить 

разговор, 

привлечь 

внимание и т. 

п.).  

Овладение 

нормами 

речевого 

этикета в 

ситуациях 

учебного и 

бытового 
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 тексте.  

Последовательност

ь частей текста 

(абзацев).  

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста:озаглавлив

ание, 

корректирование 

порядка 

предложений и 

частей текста 

(абзацев).  

Типы текстов: 

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности.  

речевого этикета 

в условиях 

общения с  

людьми, плохо 

владеющими 

русским языком.  

Практическое 

овладение 

устными 

монологическим

и 

высказываниями 

на определѐнную 

тему с 

использованием 

разных типов 

речи (описание, 

повествование, 

рассуждение).  

Текст. Признаки 

текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Заглавие 

текста.  

Последовательно

сть предложений 

в тексте.  

Последовательно

сть частей текста 

(абзацев).  

Комплексная 

работа над 

структурой 

текста: 

озаглавливние, 

корректирование 

порядка 

предложений и 

частей текста 

(абзацев).  

План текста. 

Составление 

планов к данным 

текстам. 

Создание 

собственных 

текстов по 

предложенным 

планам.  

общения  

(приветствие, 

прощание, 

извинение, 

благодарность

, обращение с 

просьбой), в 

том числе при 

общении с 

помощью 

средств ИКТ. 

Особенности 

речевого 

этикета в 

условиях 

общения с 

людьми, 

плохо 

владеющими 

русским 

языком.  

Практическое 

овладение 

устными 

монологическ

ими 

высказывания

ми на 

определѐнную 

тему с 

использовани

ем разных 

типов речи 

(описание, 

повествование

, 

рассуждение).  

Текст.  

Признаки 

текста.  

Смысловое 

единство 

предложений 

в тексте. 

Заглавие 

текста.  

Создание 

собственных 

текстов и 

корректирова
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Типы текстов:  

описание, 

повествование, 

рассуждение, их 

особенности.  

Знакомство с 

жанрами письма 

и поздравления.  

Создание 

собственных 

текстов и 

корректирование 

заданных текстов 

с учѐтом 

точности, 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной 

речи; 

использование в 

текстах 

синонимов и 

антонимов.  

Знакомство с 

основными 

видами 

изложений и 

сочинений (без 

заучивания 

определений): 

изложения 

подробные и 

выборочные, 

изложения с 

элементами 

сочинения; 

сочинения- 

повествования, 

сочинения-

описания, 

сочинения-

рассуждения.  

ние заданных 

текстов с 

учѐтом 

точности, 

правильности, 

богатства и 

выразительно

сти 

письменной 

речи; 

использование 

в текстах 

синонимов и 

антонимов.  

Знакомство с 

основными 

видами 

изложений и 

сочинений 

(без 

заучивания 

определений): 

изложения 

подробные и 

выборочные, 

изложения с 

элементами 

сочинения; 

сочинения- 

повествовани

я, сочинения-

описания,  

сочинения-

рассуждения.  

 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

 

Название 

раздела 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Виды речевой 

и читательской 

деятельности  
 

    

Аудирование 

(слушание)  
 

 Восприятие 

на слух 

звучащей 

речи 

(высказывани

е собеседника, 

чтение 

различных 

текстов). 

Адекватное 

понимание 

содержания 

звучащей 

речи, умение 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

произведения, 

определение 

последователь

ности 

событий.  

 

Восприятие 

на слух 

звучащей 

речи 

(высказывани

е собеседника, 

чтение 

различных 

текстов). 

Адекватное 

понимание 

содержания 

звучащей 

речи, умение 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

услышанного 

произведения, 

определение 

последователь

ности 

событий, 

осознание 

цели речевого 

высказывания

, умение 

задавать 

вопрос по 

услышанному 

учебному, 

научно-

познавательно

му и 

художественн

ому 

произведению

.  

Восприятие на слух 

звучащей речи 

(высказывание 

собеседника, чтение 

различных текстов). 

Адекватное 

понимание 

содержания звучащей 

речи, умение отвечать 

на вопросы по 

содержанию 

услышанного 

произведения, 

определение 

последовательности 

событий, осознание 

цели речевого 

высказывания, умение 

задавать вопрос по 

услышанному 

учебному, научно-

познавательному и 

художественному 

произведению.  

 

Чтение.  

Чтение вслух  

Постепенный 

переход от 

слогового к 

плавному 

осмысленном

у 

правильному 

чтению 

целыми 

словами 

Постепенное 

увеличение 

скорости 

чтения. 

Установка на 

нормальный 

для 

читающего 

темп 

беглости, 

Постепенное 

увеличение 

скорости 

чтения. 

Установка на 

нормальный 

для 

читающего 

темп 

беглости, 

Постепенное 

увеличение скорости 

чтения. Установка на 

нормальный для 

читающего темп 

беглости, 

позволяющий ему 

осознать текст. 

Соблюдение 

орфоэпических и 
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вслух 

(скорость  

чтения в 

соответствии 

с 

индивидуаль

ным темпом 

чтения), 

Установка на 

нормальный 

для 

читающего 

темп 

беглости, 

позволяющий 

ему осознать 

текст.  

Соблюдение 

орфоэпическ

их и 

интонационн

ых норм 

чтения. 

Чтение 

предложений 

с 

интонационн

ым 

выделением 

знаков 

препинания. 

Понимание 

смысловых 

особенностей 

разных по 

виду и типу 

текстов, 

передача их с 

помощью 

интонирован

ия  

позволяющий 

ему осознать 

текст. 

Соблюдение 

орфоэпически

х и 

интонационн

ых норм 

чтения. 

Чтение 

предложений 

с 

интонационн

ым 

выделением 

знаков 

препинания.  

 

 

позволяющий 

ему осознать 

текст. 

Соблюдение 

орфоэпически

х и 

интонационн

ых  

норм чтения. 

чтение 

предложений 

с 

интонационн

ым 

выделением 

знаков 

препинания. 

Понимание 

смысловых 

особенностей 

разных по 

виду и типу 

текстов, 

передача их с 

помощью 

интонировани

я.  

 

интонационных  

норм чтения. чтение 

предложений с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

Понимание 

смысловых 

особенностей разных 

по виду и типу 

текстов, передача их с 

помощью 

интонирования  

 

Чтение про 

себя  
 

Осознание 

смысла 

произведения 

при чтении 

про себя 

(доступных 

по объему и 

жанру  

произведений

).  

 Осознание 

смысла 

произведения 

при чтении 

про себя 

(доступных по 

объему и 

жанру 

произведений

). 

Определение 

Осознание смысла 

произведения при 

чтении про себя 

(доступных по объему 

и жанру 

произведений). 

Определение вида 

чтения (изучающее, 

ознакомительное,  

просмотровое, 

выборочное). Умение 
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вида чтения 

(изучающее, 

ознакомитель

ное,  

просмотровое, 

выборочное). 

Умение 

находить в 

тексте 

необходимую 

информацию. 

Понимание 

особенностей 

разных видов 

чтения: факта, 

описания, 

дополнения 

высказывания 

и др.  

находить в тексте 

необходимую 

информацию. и др.  

 

Работа с 

разными 

видами текста  

 

Общее 

представлени

е о разных 

видах текста: 

художествен

ных, 

учебных, 

научно-

популярных – 

и их 

сравнение. 

Определение 

целей 

создания этих 

видов текста.  

 

Общее 

представление 

о разных 

видах текста: 

художественн

ый, учебный, 

научно-

популярный 

— и их 

сравнение. 

Определение 

целей 

создания этих 

видов текста. 

Особенности 

фольклорного 

текста.  

Участие в 

коллективном 

обсуждении: 

умение 

отвечать на 

вопросы, 

выступать по 

теме, слушать 

выступления 

товарищей, 

дополнять 

ответы по 

ходу беседы, 

используя 

текст. 

Привлечение 

Общее 

представление 

о разных 

видах текста: 

художественн

ых, учебных, 

научно-

популярных – 

и их 

сравнение. 

Определение 

целей 

создания этих 

видов текста. 

Особенности 

фольклорного 

текста. 

Прогнозирова

ние 

содержания 

книги по ее 

названию и 

оформлению.  

Самостоятель

ное 

определение 

темы, главной 

мысли, 

структуры; 

деление 

текста на 

смысловые 

части, их 

Общее представление 

о разных видах 

текста: 

художественных, 

учебных, научно-

популярных и их 

сравнение. 

Определение целей 

создания этих видов 

текста. Практическое 

освоение умения 

отличать текст от 

набора предложений. 

Самостоятельное 

определение темы, 

главной мысли, 

структуры; деление 

текста на смысловые 

части, их 

озаглавливание. 

Умение работать с 

разными видами 

информации. Участие 

в коллективном 

обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, 

выступать по теме, 

слушать выступления 

товарищей, дополнять 

ответы по ходу 

беседы, используя 

текст.  

 



142 
 

справочных  

и 

иллюстративн

о-

изобразительн

ых 

материалов. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении: 

умение 

отвечать на 

вопросы, 

выступать по 

теме, слушать 

выступления 

товарищей, 

дополнять 

ответы по 

ходу беседы, 

используя 

текст.  

озаглавливани

е. 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 

иллюстративн

о-

изобразительн

ых 

материалов.  

Библиографиче

ская культура  

 

Книга как 

особый вид 

искусства.  

Книга как 

источник 

необходимых 

знаний.  

Элементы 

книги: 

содержание 

или 

оглавление, 

титульный 

лист, 

аннотация, 

иллюстрации.  

Выбор книг 

на основе 

рекомендован

ного списка, 

картотеки, 

открытого 

доступа к 

детским 

Книга как 

особый вид 

искусства.  

Книга как 

источник 

необходимых 

знаний. Книга 

учебная, 

художественн

ая, 

справочная. 

Первые книги 

на Руси и 

начало 

книгопечатан

ия (общее 

представление

).  

Элементы 

книги: 

содержание 

или 

оглавление, 

титульный 

Книга как 

особый вид 

искусства. 

Книга как 

источник 

необходимых 

знаний. 

Первые книги 

на Руси и 

начало 

книгопечатан

ия (общее 

представление

). Книга 

учебная, 

художественн

ая, 

справочная. 

Элементы 

книги: 

содержание 

или 

оглавление, 

титульный 

Первые книги на Руси 

и начало 

книгопечатания 

(общее 

представление). Книга 

учебная, 

художественная, 

справочная. Элементы 

книги: содержание 

или оглавление, 

титульный лист, 

аннотация, 

иллюстрации. Виды 

информации в книге: 

научная, 

художественная (с 

опорой на внешние 

показатели книги, ее 

справочно-

иллюстративный 

материал). Типы книг 

(изданий): книга-

произведение, книга-

сборник, собрание 



143 
 

книгам в 

библиотеке.  

Алфавитный 

каталог. 

Самостоятель

ное 

пользование 

соответствую

щими 

возрасту 

словарями и 

справочной 

литературой. 

лист, 

аннотация,  

иллюстрации.  

Типы книг 

(изданий): 

книга-

произведение, 

книга-

сборник, 

собрание 

сочинений, 

периодическа

я печать, 

справочные 

издания 

(справочники, 

словари, 

энциклопедии

).  

лист, 

аннотация, 

иллюстрации. 

Виды 

информации в 

книге: 

научная, 

художественн

ая (с опорой 

на внешние 

показатели 

книги, ее 

справочно-

иллюстративн

ый материал).  

Типы книг  

(изданий): 

книга-

произведение, 

книга-

сборник, 

собрание 

сочинений, 

периодическа

я печать, 

справочные 

издания 

(справочники, 

словари, 

энциклопедии

).  

Выбор книг 

на основе 

рекомендован

ного списка, 

картотеки, 

открытого 

доступа к 

детским 

книгам в 

библиотеке. 

Алфавитный 

каталог. 

Самостоятель

ное 

пользование 

соответствую

щими 

возрасту 

словарями и 

справочной 

литературой.  

сочинений,  

периодическая печать, 

справочные издания 

(справочники, 

словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе 

рекомендованного 

списка, картотеки, 

открытого доступа к 

детским книгам в 

библиотеке  
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Работа с 

текстом 

художественно

го 

произведения  
 

Понимание 

заглавия 

произведения

, его 

адекватное 

соотношение 

с 

содержанием.  

Определение 

особенностей 

художествен

ного текста: 

своеобразие 

выразительн

ых средств 

языка (с 

помощью 

учителя). 

Осознание 

того, что 

фольклор 

есть  

выражение 

общечеловеч

еских 

нравственных 

правил и 

отношений.  

Портрет, 

характер 

героя, 

выраженные 

через 

поступки и 

речь.  

Понимание 

нравственног

о содержания 

прочитанного

, осознание 

мотивации 

поведения 

героев, 

анализ 

поступков 

героев с 

точки зрения 

норм морали. 

Осознание 

понятия 

«Родина», 

представлени

Понимание 

заглавия 

произведения, 

его 

адекватное 

соотношение 

с 

содержанием. 

Определение 

особенностей 

художественн

ого текста: 

своеобразие 

выразительны

х средств 

языка (с 

помощью 

учителя).  

Самостоятель

ное 

воспроизведе

ние текста с 

использовани

ем 

выразительны

х средств 

языка: 

последователь

ное 

воспроизведе

ние эпизода с 

использовани

ем 

специфическо

й для данного 

произведения 

лексики (по 

вопросам 

учителя), 

рассказ по 

иллюстрация

м, пересказ.  

Характеристи

ка героя 

произведения 

с 

использовани

ем 

художественн

о-

выразительны

х средств 

Понимание 

заглавия 

произведения, 

его 

адекватное 

соотношение 

с 

содержанием.  

Осознание 

того, что 

фольклор есть 

выражение 

общечеловече

ских 

нравственных 

правил и 

отношений.  

Понимание 

нравственного 

содержания 

прочитанного, 

осознание 

мотивации 

поведения 

героев, анализ 

поступков 

героев с точки 

зрения норм 

морали.  

Осознание 

понятия 

«Родина»,  

представления 

о проявлении 

любви к 

Родине в 

литературе 

разных 

народов (на 

примере 

народов 

России).  

Схожесть тем, 

идей, героев в 

фольклоре 

разных 

народов.  

Самостоятель

ное 

воспроизведе

ние текста с 

использовани

Определение 

особенностей 

художественного 

текста: своеобразие 

выразительных 

средств языка (с 

помощью учителя).  

Осознание того, что 

фольклор есть 

выражение 

общечеловеческих 

нравственных правил 

и отношений.  

Понимание 

нравственного 

содержания 

прочитанного, 

осознание мотивации 

поведения героев, 

анализ поступков 

героев с точки зрения 

норм морали.  

Осознание понятия 

«Родина», 

представления о 

проявлении любви к 

Родине в литературе 

разных народов (на 

примере народов 

России).Самостоятель

ное воспроизведение 

текста с 

использованием 

выразительных 

средств языка: 

последовательное 

воспроизведение 

эпизода с 

использованием 

специфической для 

данного произведения 

лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по 

иллюстрациям, 

пересказ.  

Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно-

выразительных 

средств данного 

текста.  
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я о 

проявлении 

любви к 

Родине в 

литературе 

разных 

народов (на 

примере 

народов 

России).  

Характеристи

ка героя 

произведения 

данного 

текста.  

Нахождение в 

тексте слов и 

выражений, 

характеризую

щих героя и 

событие. 

Схожесть тем, 

идей, героев в 

фольклоре 

разных 

народов.  

Характеристи

ка героя 

произведения. 

Выявление 

авторского  

отношения к 

герою на 

основе 

анализа 

текста, 

авторских 

помет, имен 

героев.  

Освоение 

разных видов 

пересказа 

художественн

ого текста: 

подробный, 

выборочный и 

краткий 

(передача 

основных 

мыслей).  

Самостоятель

ный 

выборочный 

пересказ по 

заданному 

фрагменту: 

характеристик

а героя 

произведения 

(отбор слов, 

выражений в 

тексте, 

позволяющих 

составить 

рассказ о 

ем 

выразительны

х средств 

языка: 

последователь

ное 

воспроизведе

ние эпизода с 

использовани

ем 

специфическо

й для данного 

произведения 

лексики (по 

вопросам 

учителя), 

рассказ по 

иллюстрация

м, пересказ.  

Характеристи

ка героя 

произведения 

с 

использовани

ем 

художественн

о-

выразительны

х средств 

данного 

текста.  

Нахождение в 

тексте слов и 

выражений, 

характеризую

щих героя и 

событие.  

Анализ (с 

помощью 

учителя), 

мотивы 

поступка 

персонажа.  

Сопоставлени

е поступков 

героев по 

аналогии или 

по контрасту.  

Выявление 

авторского 

отношения к 

герою на 

Сопоставление 

поступков героев по 

аналогии или по 

контрасту.  

Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе анализа текста, 

авторских помет, 

имен героев.  

Портрет, характер 

героя, выраженные 

через поступки и 

речь.  

Освоение разных 

видов пересказа 

художественного 

текста: подробный  

выборочный и 

краткий (передача 

основных мыслей).  

Подробный пересказ 

текста: определение 

главной мысли 

фрагмента, выделение 

опорных или 

ключевых слов, 

озаглавливание, 

подробный пересказ 

эпизода;  

деление текста на 

части, определение 

главной мысли 

каждой части и всего 

текста, 

озаглавливание 

каждой части и всего 

текста, составление 

плана в виде 

назывных 

предложений из 

текста, в виде 

вопросов, в виде 

самостоятельно 

сформулированного 

высказывания.  

Самостоятельный 

выборочный пересказ 

по заданному 

фрагменту: 

характеристика героя 

произведения (отбор 

слов, выражений в 
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герое),  

описание 

места 

действия 

(выбор слов, 

выражений в 

тексте, 

позволяющих 

составить 

данное 

описание на 

основе 

текста).  

основе 

анализа  

текста, 

авторских 

помет, имен 

героев.  

Портрет, 

характер 

героя, 

выраженные 

через 

поступки и 

речь.  

Характеристи

ка героя 

произведения.  

Освоение 

разных видов 

пересказа 

художественн

ого текста: 

подробный, 

выборочный и 

краткий 

(передача 

основных 

мыслей).  

Подробный 

пересказ 

текста: 

определение 

главной 

мысли 

фрагмента, 

выделение 

опорных или 

ключевых 

слов, 

озаглавливани

е, подробный 

пересказ 

эпизода;  

деление 

текста на 

части, 

определение 

главной 

мысли каждой 

части и всего 

текста, 

озаглавливани

е каждой 

тексте, позволяющих 

составить рассказ о 

герое),  

Вычленение и 

сопоставление 

эпизодов из разных 

произведений по 

общности ситуаций, 

эмоциональной 

окраске, характеру 

поступков героев.  
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части и всего 

текста, 

составление 

плана в виде 

назывных 

предложений 

из текста, в 

виде 

вопросов, в 

виде 

самостоятельн

о 

сформулирова

нного 

высказывания

.  

Самостоятель

ный 

выборочный 

пересказ по 

заданному 

фрагменту: 

характеристик

а героя 

произведения 

(отбор слов, 

выражений в 

тексте, 

позволяющих  

составить 

рассказ о 

герое),  

описание 

места 

действия 

(выбор слов, 

выражений в 

тексте, 

позволяющих 

составить 

данное 

описание на 

основе 

текста).  

Вычленение и 

сопоставление 

эпизодов из 

разных 

произведений 

по общности 

ситуаций, 

эмоционально
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й окраске, 

характеру 

поступков 

героев.  

Работа с 

учебными, 

научно-

популярными 

и другими 

текстами  

 

Понимание 

заглавия 

произведения

; адекватное 

соотношение 

с его 

содержанием.  

 

Определение 

особенностей 

учебного и 

научно-

популярного 

текста 

(передача 

информации).  

Определение 

главной 

мысли текста. 

Деление 

текста на 

части.  

Определение 

микротем. 

Ключевые 

или опорные 

слова.  

Понимание 

заглавия 

произведения; 

адекватное 

соотношение 

с его 

содержанием.  

Определение 

особенностей 

учебного и 

научно-

популярного 

текста 

(передача 

информации).  

Понимание 

отдельных, 

наиболее 

общих 

особенностей 

текстов 

былин, 

легенд, 

библейских 

рассказов (по 

отрывкам или 

небольшим 

текстам).  

Знакомство с 

простейшими 

приемами 

анализа 

различных 

видов текста: 

установление 

причинно-

следственных 

связей.  

Определение 

главной 

мысли  

текста.  

Деление 

текста на 

части.  

Определение 

микротем. 

Ключевые 

Понимание заглавия 

произведения; 

адекватное 

соотношение с его 

содержанием.  

Определение 

особенностей 

учебного и научно-

популярного текста 

(передача 

информации).  

Знакомство с 

простейшими 

приемами анализа 

различных видов 

текста: установление 

причинно-

следственных 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 

содержании текста).  
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или опорные 

слова.  

Воспроизведе

ние текста с 

опорой на 

ключевые 

слова, модель, 

схему.  

Подробный 

пересказ 

текста.  

Краткий 

пересказ 

текста 

(выделение 

главного в 

содержании 

текста).  

Говорение 

(культура 

речевого 

общения)  

 

 Осознание 

диалога как 

вида речи.  

Особенности 

диалогическог

о общения: 

понимать 

вопросы, 

отвечать на 

них и 

самостоятельн

о задавать 

вопросы по 

тексту; 

выслушивать, 

не перебивая, 

собеседника и 

в вежливой 

форме 

высказывать 

свою точку 

зрения по 

обсуждаемом

у 

произведению 

(учебному, 

научно-

познавательно

му, 

художественн

ому тексту).  

Доказательств

о собственной 

точки зрения 

Осознание 

диалога как 

вида речи.  

Особенности 

диалогическог

о общения: 

понимать 

вопросы, 

отвечать на 

них и 

самостоятельн

о задавать 

вопросы по 

тексту; 

выслушивать, 

не перебивая, 

собеседника и 

в вежливой 

форме 

высказывать 

свою точку 

зрения по 

обсуждаемом

у 

произведению 

(учебному, 

научно-

познавательно

му, 

художественн

ому тексту).  

Доказательств

о собственной 

точки зрения 

Особенности 

диалогического 

общения: понимать 

вопросы, отвечать на 

них и самостоятельно 

задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, 

не перебивая, 

собеседника и в 

вежливой форме 

высказывать свою 

точку зрения по 

обсуждаемому 

произведению 

(учебному, научно-

познавательному, 

художественному 

тексту).  

Знакомство с 

особенностями 

национального 

этикета на основе 

фольклорных 

произведений.  

Работа со словом 

(распознавать прямое 

и переносное 

значения слов, их 

многозначность), 

целенаправленное 

пополнение  

активного словарного 

запаса.  

Монолог как форма 
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с опорой на 

текст или 

собственный 

опыт.  

Монологическ

ое речевое 

высказывание 

небольшого 

объема с 

опорой на 

авторский 

текст, по 

предложенной 

теме или в 

виде (форме) 

ответа на 

вопрос.  

с опорой на 

текст или 

собственный 

опыт.  

Использовани

е норм 

речевого 

этикета в 

условиях 

внеучебного 

общения.  

Работа со 

словом 

(распознавать  

прямое и 

переносное 

значения 

слов, их 

многозначнос

ть), 

целенаправле

нное 

пополнение 

активного 

словарного 

запаса.  

Монологическ

ое речевое 

высказывание 

небольшого 

объема с 

опорой на 

авторский 

текст, по 

предложенной 

теме или в 

виде (форме) 

ответа на 

вопрос.  

Отражение 

основной 

мысли текста 

в 

высказывании

.  

Самостоятель

ное 

построение 

плана 

собственного 

высказывания

.  

речевого 

высказывания.  

Монологическое 

речевое высказывание 

небольшого объема с 

опорой на авторский 

текст, по 

предложенной теме 

или в виде (форме) 

ответа на вопрос.  

Отражение основной 

мысли текста в 

высказывании.  

Передача впечатлений 

(из повседневной 

жизни, 

художественного 

произведения, 

изобразительного 

искусства) в рассказе 

(описание, 

рассуждение, 

повествование).  

Самостоятельное 

построение плана 

собственного 

высказывания.  

Отбор и 

использование 

выразительных 

средств языка 

(синонимы, 

антонимы, сравнение) 

с учетом 

особенностей 

монологического 

высказывания.  

Устное сочинение как 

продолжение 

прочитанного 

произведения, 

отдельных его 

сюжетных линий, 

короткий рассказ по 

рисункам либо на  

заданную тему.  
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Использовани

е норм 

речевого 

этикета в 

условиях 

внеучебного 

общения.  

Передача 

содержания 

прочитанного 

или 

прослушанног

о с учетом 

специфики 

научно-

популярного, 

учебного и 

художественн

ого текста.  

Передача 

впечатлений 

(из 

повседневной 

жизни, 

художественн

ого 

произведения, 

изобразительн

ого искусства) 

в рассказе 

(описание, 

рассуждение, 

повествование

).  

Письмо 

(культура 

письменной 

речи)  

 

 Использовани

е в 

письменной 

речи 

выразительны

х средств 

языка 

(синонимы, 

антонимы, 

сравнение) в 

мини-

сочинениях 

(повествовани

е, описание, 

рассуждение), 

рассказ на 

заданную 

тему, отзыв. 

Нормы 

письменной 

речи: 

соответствие 

содержания 

заголовку 

(отражение 

темы, места 

действия, 

характеров 

героев). 

Использовани

е в 

письменной 

речи 

выразительны

х средств 

языка 

Нормы письменной 

речи: соответствие 

содержания заголовку 

(отражение темы, 

места действия, 

характеров героев). 

Использование в 

письменной речи 

выразительных 

средств языка 

(синонимы, 

антонимы, сравнение) 

в мини-сочинениях 

(повествование, 

описание, 

рассуждение), рассказ 

на заданную тему, 

отзыв.  
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Нормы 

письменной 

речи: 

соответствие 

содержания 

заголовку 

(отражение 

темы, места 

действия,  

характеров 

героев).  

(синонимы, 

антонимы, 

сравнение) в 

мини-

сочинениях 

(повествовани

е, описание, 

рассуждение), 

рассказ на 

заданную 

тему, отзыв.  

 

 

Круг детского 

чтения  

 

Основные 

темы 

детского 

чтения: - 

фольклор 

разных 

народов 

России: 

песенки, 

пословицы и 

поговорки, 

считалки, 

загадки, 

русские 

народные 

сказки, 

татарские 

народные 

сказки «Три  

дочери», 

«Два лентяя», 

ингушская 

народная 

сказка «Заяц 

и черепаха»;  

- 

произведени

я о Родине: 

П.Воронько 

«Лучше нет 

родного 

края»;  

- о природе: 

С.Есенин 

«Черѐмуха», 

С.Дрожжин 

«Пройдѐт 

зима 

холодная»; 

Н.Греков 

Произведения 

устного 

народного 

творчества 

разных 

народов 

России.  

Основные 

темы детского 

чтения:  

- 

произведения 

устного 

народного 

творчества 

разных 

народов 

России;  

- 

произведения 

о природе:  
А.Майков 

«Осень», 

«Христос 

воскрес», 

С.Есенин 

«Закружилась 

листва 

золотая…», 

«Поѐт зима-

аукает», 

«Берѐза», 

А.Плещеев 

«Осень 

наступила…», 

«Весна», 

К.Бальмонт 

«К зиме», 

С.Образцов 

«Стеклянный 

Основные 

темы детского 

чтения:  

- 

произведения 

устного 

народного 

творчества 

разных 

народов 

России: 

колыбельные 

песни, 

потешки, 

пословицы и 

поговорки, 

загадки, 

пословицы и 

поговорки 

русского 

народа в 

обработке 

В.И.Даля, 

русские 

народные 

сказки «Иван-

царевич и 

Серый Волк», 

«Летучий 

корабль», 

«Морозко», 

«Белая 

уточка», «По 

щучьему 

веленью»;  

- авторские 

сказки:  

Ю. Коваль 

«Сказка о 

серебряном 

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы XIX–ХХ 

вв., классиков детской 

литературы, 

произведения 

современной 

отечественной (с 

учетом 

многонационального 

характера России) и 

зарубежной 

литературы, 

доступные для 

восприятия младших 

школьников.  

Представленность 

разных видов книг: 

историческая 

приключенческая, 

фантастическая, 

научно-популярная, 

справочно-

энциклопедическая 

литература; детские 

периодические 

издания (по выбору).  

Большие формы 

устного народного 

творчества: былины - 

«Исцеление Ильи 

Муромца», «Ильины 

три поездочки». 

Малые формы 

устного народного 

творчества: 

пословицы и 

поговорки. Мифы, 

легенды, библейские 
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«Летом»; 

А.Введенски

й «Песенка о 

дожде»; 

И.Суриков 

«Лето»;  

В.Викторов 

«Поэт нашѐл 

в себе слова»;  

- о 

животных: 

Л.Толстой 

«Обходиться 

добром со 

всяким», «Не 

мучить 

животных», 

«Пожарные 

собаки»; 

В.Лунин 

«Никого не 

обижай»; 

Е.Благинина 

«Котѐнок»; 

И.Токмакова 

«Лягушки», 

«Разговор 

синицы и 

дятла»; 

В.Бианки 

«Разговор 

птиц в конце 

лета»; 

С.Маршак 

«Зяблик», 

Н.Сладков 

«Без слов», 

Б.Житков 

«Вечер»; 

В.Берестов; 

А.Майков 

«Ласточка 

примчалась».  

- 

произведени

я 

отечественн

ой 

авторской 

литературы:  

стихотворен

ия -  

пруд», 

Н.Сладков 

«Сентябрь», 

«Осень», 

«Сосулькина 

вода», 

«Весенний  

звон», 

«Лисица и 

ѐж», В.Бианки 

«Хитрый Лис 

и умная 

Уточка», 

«Лесной 

Колобок-

Колючий 

Бок», 

Д.Мамин-

Сибиряк 

«Алѐнушкины 

сказки», 

«Сказка про 

храброго 

Зайца-

Длинные уши, 

Косые глаза, 

Короткий 

хвост», 

В.Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…», 

«Зима 

недаром 

злится…» 

В.Сухомлинск

ий «Почему 

плачет 

синичка?», 

Н.Рубцов, 

Т.Белозѐров 

«Подснежник

и», И.Шмелѐв 

«Ах, весна!..», 

Л.Яхнин 

«Осень в 

лесу», 

В.Левин 

«Карась и 

щука»;  

- 

произведения 

о добре и зле: 

соколе»; 

Б.Заходер 

«Винни Пух»; 

Дж.Родари 

«Волшебный 

барабан»; 

Д.Мамин – 

Сибиряк 

«Сказка про 

Воробья 

Воробеича, 

Ерша 

Ершовича и 

весѐлого 

трубочиста 

Яшу»», 

В.Одоевский 

«Мороз 

Иванович»; 

В.Даль 

«Девочка 

Снегурочка»;  

- 

произведения 

классиков 

отечественно

й 

литературы 

XIX—XX вв.: 

А.С. Пушкин 

«Зимнее 

утро», 

«Зимний 

вечер»; 

«Опрятней 

молодого 

паркета»,  

«Сказка о 

царе 

Салтане…»;  

И. А. Крылов 

« Слон и 

Моська», 

«Чиж и 

голубь»; Л. Н. 

Толстой «Лев 

и собачка», 

«Лебеди», 

«Акула», 

«Квартет»; Ф. 

Тютчев 

«Листья»;  

рассказы: мифы 

Древней Греции « 

Деревянный конь»;  

притчи «Царь и 

кузнец», «Шрамы на 

сердце»,  

жития святых 

Александра Невского, 

Дмитрия Донского. 

Произведения 

зарубежной 

литературы: сказки- 

тайская народная 

сказка « Болтливая 

птичка»,  

немецкая народная 

сказка « Три 

бабочки».  

Произведения 

классиков 

отечественной 

литературы XIX—

XX вв. А. С. Пушкин 

«Сказка о мѐртвой 

царевне и семи 

богатырях», «Гонимы 

вешними лучами…», 

«Осень», М. 

Лермонтов «Дары 

Терека», «Утѐс», 

«Песня про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника и 

удалого купца 

Калашникова», 

«Бородино»,  

Л.Н.Толстой 

«Маman» (Из повести 

«Детство»), «Ивины», 

«Был русский князь 

Олег», «Петя Ростов», 

И. А. Крылов «Ворона 

и Лисица», А. Н. 

Толстой «Детство 

Никиты», М.Горький 

« О книгах»  

Произведения 

русских поэтов  

XIX - XX веков: Ф. 

И. Тютчев «Ещѐ 

земли печален вид…», 

И. Никитин «Когда 
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С. Маршак  

«Курочка 

Ряба и десять 

утят»,  

С. Михалков 

«Как бы 

жили мы без 

книг?», 

«Песенка 

друзей», 

«Сами 

виноваты»; 

К.Чуковский 

«Айболит», 

Т.Павлова 

«Рассказ 

мудрой 

вороны», 

В.Лунин 

«Мне 

туфельки»; 

Е.Благинина 

«Пришла ко 

мне 

подружка», 

«Паровоз, 

паровоз», 

«Велосипеди

ст»; 

В.Берестов  

«Любили 

тебя без 

особых 

причин», 

В.Викторов  

«Поэт нашѐл 

в себе слова», 

Г.Виеру 

«Сколько 

звѐзд на 

ясном небе»; 

Н.Бромлей 

«Какое самое 

первое 

слово», 

И.Косяков  

«Всѐ она»; 

В.Маяковски

й «Тучкины 

штучки», 

И.Пивоваров

а «Всех 

С.Баруздин 

«Стихи о 

человеке и его 

делах», 

Л.Яхнин 

«Пятое время 

года», 

«Силачи», 

Е.Григорьева 

«Во мне сидят 

два голоса…», 

И.Пивоварова 

«Сочинение», 

В.Осеева 

«Просто 

старушка», 

«Три 

товарища», 

Э.Шим «Не 

смей»;  

- фольклор 

разных 

народов: 

народные 

заклички, 

приговорки, 

потешки, 

перевѐртыши, 

небылицы.  

Сказки: 

русские 

народные - 

«Лисичка-

сестричка и 

волк», 

«Зимовье», 

«Сестрица 

Алѐнушка и 

братец 

Иванушка», 

«Лиса и 

журавль»; 

корякская 

сказка 

«Хитрая 

лиса», 

белорусская 

«Пых», 

хантыйская  

«Идэ», 

нанайская 

«Айога», 

А. Фет 

«Осень»; И. 

Бунин  

«Первый 

снег»; К. 

Бальмонт 

«Снежинка»; 

А.Майков 

«Весна»; С. 

Есенин «С 

добрым 

утром», 

«Сыплет 

черѐмуха»; А. 

Н. Толстой 

«Колокольчик

и мои»; Саша 

Черный 

«Летом»;  

- 

произведения 

зарубежной 

литературы, 

доступные 

для 

восприятия 

младших 

школьников:  

Р. Киплинг 

«Маугли»;  

Дж. Родари 

«Волшебный 

барабан»;  

- 

произведения 

отечественно

й авторской 

литературы:  

стихотворени

я -  

Б.Заходер,  

К.Паустовски

й «В саду уже 

поселилась 

осень»;  

Тим Собакин 

«Лунная 

сказка»; С. 

Михалков 

«Упрямый 

козлѐнок»; 

О.Высотская 

закат прощальными 

лучами…» , И. Бунин 

«Гаснет вечер…», 

«Ещѐ холодно и 

сыро», Н. Некрасов 

«Мороз, Красный 

нос», И.Тургенев 

«Воробей», «Голуби».  

Произведения 

отечественной и 

зарубежной 

авторской 

литературы:  

сказки - А.Афанасьев, 

В. Даль, К. 

Ушинский, С. 

Аксаков «Аленький 

цветочек», Ш.Перро 

«Красавица и 

Чудовище». 

«Мальчик-с-пальчик», 

Г.-Х.Андерсен 

«Дикие лебеди», 

«Пятеро из одного 

стручка», «Чайник», 

Братья Гримм 

«Белоснежка и семь 

гномов»  

Произведения о 

детях: Н. Носов 

«Дневник Коли 

Синицына», «Витя 

Малеев в школе и 

дома», «Метро», М. 

Зощенко «Самое 

главное», В. 

Драгунский «…бы», 

А.Гайдар «Тимур и 

его команда», И. 

Пивоварова  

«Смеялись мы-хи-

хи…», Произведения 

о природе: С.Есенин, 

И.Тургенев, Н.Рубцов, 

С.Чѐрный, Е. Волков 

«Октябрь», 

И.Суриков «Детство». 

Н.Языков «Мой друг! 

Что может быть 

милей…», А. Рылов 

«Пейзаж с рекой», С. 

Романовский «Русь», 
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угостила», «Я 

палочкой 

волшебной…

»; Р.Сеф 

«Совершенно 

непонятно»;  

- сказки: 

Г.Юдин 

«Почему «А» 

первая»; 

Т.Коти «Катя 

и буквы» ; 

С.Маршак «В 

зоопарке»; 

Л.Пантелеев 

«Две 

лягушки», 

Г.Цыферов 

«Про меня и 

про 

цыплѐнка», 

М.Пляцковск

ий 

«Солнышко 

на память»;  

- 

произведени

я классиков 

отечественн

ой 

литературы: 

А.С.Пушкин 

«За весной, 

красой 

природы», «У 

Лукоморья 

дуб  

зелѐный»; Л. 

Н. Толстой 

«Не 

лениться», 

«Косточка»; 

К.Ушинский 

«Лекарство», 

А.Плещеев 

«Весна», 

«Миновало 

лето»; 

И.Суриков 

«Зима»; 

А.Майков 

«Ласточка 

ненецкая 

«Кукушка».  

- 

произведения 

о Родине: 

Г.Снегирѐв 

«Отважный 

пингвинѐнок»

, «Куда 

улетают 

птицы на 

зиму?";  

- 

произведения 

о детях: 

Б.Заходер «С 

папой мы 

давно 

решили…», 

«Никто», 

А.Гайдар, 

Н.Носов 

«Затейники», 

«Фантазѐры», 

Е.Чарушин 

«Страшный 

рассказ», 

В.Драгунский, 

Н.Носов «На 

горке», 

А.Гайдар 

«Чук и Гек», 

«Совесть»,  

Орлов «Я и 

мы», 

М.Пришвин 

«Ребята и 

утята»;  

- 

юмористичес

кие 

произведения

: Ю. Мориц 

«Трудолюбив

ая старушка»,  

«Хохотальная 

путаница», 

И.Токмакова 

«Опустел 

скворечник…

», 

К.Чуковский 

«Одуванчик»,  

З.Александро

ва 

«Одуванчик»; 

Г.Юдин 

«Поэты»; 

Я.Аким «Как 

я написал 

первое 

стихотворени

е»;  

- 

произведения 

о детях, 

взаимоотнош

ения людей: 

А.Барто 

«Квартет»;  

- 

произведения 

о Родине, 

природе: 

К.Паустовски

й «Барсучий 

нос», 

«Барсук»; В. 

Бианки 

«Приключени

я 

Муравьишки»

; О.Полонский 

«Муравьиное 

царство»;  

Н. Некрасов 

«Карасик», М. 

Пришвин 

«Осинкам 

хорошо», 

«Золотой 

луг»; 

Б.Заходер 

«Вредный 

кот»; 

М.Горький 

«Воробьишко

», И.Соколов-

Микитов 

«Март в 

лесу»;  

- 

юмористичес

кие 

«Святая Русь»,  

Произведения о 

Родине: 

К.Д.Ушинскийо 

«Отечество», 

В.Песков 

«Отечество», 

Н.Кончаловская « 

Слово о побоище 

Ледовом», Ф. Глинка 

«Солдатская песнь». 

Историческая 

литература: Р. 

Рождественский 

«Реквием»,  

А. Приставкин 

«Портрет отца»,  

Е. Благинина «Папе 

на фронт», В. 

Лактионов «.Письмо с 

фронта», Ф. 

Семяновский 

«Фронтовое детство», 

С.Фурин «Чтобы 

солнышко светило», 

В.Орлов 

«Разноцветная 

планета».  
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примчалась».  

- о детях: 

Э.Шим «Брат 

и младшая 

сестра»; 

Е.Благинина 

«Четыре 

Анюточки»; 

В.Сутеев 

«Чей же 

гриб?»; 

А.Митяев «За 

что люблю 

маму»; 

Е.Пермяк 

«Первая 

рыбка»;  

- о добре и 

зле: 

Л.Толстой 

«Мальчик и 

отец»; 

К.Ушинский 

«Худо тому, 

кто добра не 

делает 

никому»; 

А.Барто 

«Сонечка»; 

М.Танич 

«Когда мои 

друзья со 

мной»;  

Е.Пермяк 

«Самое 

страшное», 

«Первая 

рыбка», 

В.Осеева 

«Мама 

принесла 

Тане новую 

книгу»; 

А.Введенски

й «Песенка о 

дожде», 

И.Косяков 

«Всѐ она»;  

- 

юмористиче

ские 

произведени

«Небывальщи

на», 

«Путаница», 

«Я начинаю 

любить 

Бибигона», 

«Бибигон и 

пчела» 

«Краденое 

солнце», 

В.Берестов «С 

фотоаппарато

м», «Заяц-

барабанщик», 

«Коза», 

Е.Пермяк 

«Как Миша 

хотел маму 

перехитрить», 

Э.Успенский 

«Память», 

«Крокодил 

Гена и его 

друзья», 

«Если был бы 

я девчонкой», 

«Разгром», 

Р.Сеф «Если 

ты ужасно 

гордый...»;  

- 

произведения 

классиков 

отечественно

й 

литературы: 

М.Горький, 

А.Пушкин 

«Осень», «Вот  

север,тучи 

нагоняя…», 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке», А. 

Аксаков 

«Осень», 

А.Чехов 

«Весной», 

И.Крылов 

«Стрекоза и 

муравей», 

«Лебедь,Щука 

произведения

: Н.Носов 

«Огурцы», 

«Трудная 

задача»; 

М.Зощенко 

«Не надо 

врать», «Через 

13 лет»; 

В.Драгунский 

«Где это 

видано, где 

это 

слыхано…»; 

Л.Каминский 

«Сочинение».  

Представленн

ость разных 

видов книг: 

историческая 

-

«Наставления 

детям» 

Владимира 

Мономаха, 

Б.Горбачевско

го, научно-

популярная  

О. 

Полонского 

«Муравьиное 

царство»; 

периодическа

я печать - 

журналы для 

детей.  
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я: 

И.Токмакова 

«Невпопад», 

«Сенокос»; 

Е.Благинина 

«Шила 

шубку», 

«Четыре 

Анюточки»; 

В.Лунин 

«Федя полез 

за конфетой в 

буфет»; 

Ю.Мориц 

«Сто 

фантазий»; 

Ю.Тувим, 

И.Гамазков.  

и Рак», 

Л.Толстой 

«Два брата», 

«Отец и 

сыновья», 

«Старый дед 

и внучек»;  

- 

произведения 

зарубежных 

авторов:  
Дж.Родари 

«Кто 

командует?», 

Дж.Харрис 

«Братец Лис и 

Братец 

Кролик», 

Э.Распе 

«Чудесный 

олень», 

«Оттаявшие 

звуки», Д. 

Хармс;  

- 

произведения 

отечественно

й авторской 

литературы:  

стихотворени

я -  
С.Маршак 

«Сентябрь», 

«Октябрь», «  

Декабрь», 

«Март», 

«Май»,Ю.Энт

ин «Слово про 

слово», 

«Песня о 

маме», 

Г.Ладонщико

в «Лучший 

друг», 

С.Михалков 

«Как друзья 

познаются», 

«Мой щенок», 

«Не стоит 

благодарност

и», А.Барто 

«Дело было в 
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январе…», 

«Апрель», 

«Перед сном», 

«Думают ли 

звери?», 

Г.Сапгир 

«Умный 

кролик», 

В.Боков 

«Книга –

учитель»,Ю.

Мориц, 

М.Пляцковск

ий 

«Настоящий 

друг», 

И.Никитин, 

И.Бунин, 

А.Фет «Уж 

верба вся 

пушистая…» 

Р.Рождествен

ский «На 

земле 

хороших 

людей 

немало…», 

В.Левин 

«Карась и 

щука», Саша  

Чѐрный 

«Рождественс

кое» 

«Зелѐные 

стихи», 

«Жеребѐнок», 

К.Фофанов 

«Ещѐ те 

звѐзды не 

погасли…», 

С.Дрожжин 

«Улицей 

гуляет…»..  

Литературовед

ческая 

пропедевтика 

(практическое 

освоение)  
 

Малые 

фольклорные 

формы 

(колыбельны

е песни, 

потешки, 

пословицы и 

поговорки, 

загадки) – 

Нахождение в 

тексте, 

определение 

значения в 

художественн

ой речи (с 

помощью 

учителя) 

средств 

Нахождение в 

тексте, 

определение 

значения в 

художественн

ой речи (с 

помощью 

учителя) 

средств 

Нахождение в тексте, 

определение значения 

в художественной 

речи (с помощью 

учителя) средств 

выразительности: 

синонимов, 

антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, 
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узнавание, 

различение, 

определение 

основного 

смысла.  

Сказки (о 

животных, 

бытовые, 

волшебные). 

Художествен

ные 

особенности 

сказок: 

лексика, 

построение 

(композиция)

.  

Литературная 

(авторская)  

выразительно

сти: 

синонимов, 

антонимов, 

эпитетов, 

сравнений, 

метафор, 

гипербол  

Прозаическая 

и 

стихотворная 

речь: 

узнавание, 

различение, 

выделение 

особенностей 

стихотворног

о 

произведения 

(ритм, 

рифма).  

Жанровое 

разнообразие 

произведений.  

Малые  

фольклорные 

формы 

(колыбельные 

песни, 

потешки, 

пословицы и 

поговорки, 

загадки) – 

узнавание, 

различение, 

определение 

основного 

смысла.  

Сказки (о 

животных, 

бытовые, 

волшебные).  

Художественн

ые 

особенности 

сказок: 

лексика, 

построение 

(композиция).  

Литературная 

(авторская) 

сказка.  

выразительно

сти: 

синонимов, 

антонимов, 

эпитетов, 

сравнений, 

метафор, 

гипербол  

Ориентировка 

в 

литературных 

понятиях: 

художественн

ое 

произведение, 

художественн

ый образ, 

искусство 

слова, автор 

(рассказчик), 

сюжет, тема; 

герой 

произведения: 

его портрет, 

речь, 

поступки, 

мысли; 

отношение 

автора к 

герою.  

Общее 

представление 

о 

композиционн

ых 

особенностях 

построения 

разных видов 

рассказывани

я: 

повествование 

(рассказ), 

описание 

(пейзаж, 

портрет,  

интерьер), 

рассуждение 

(монолог 

героя, диалог 

героев).  

Прозаическая 

и 

гипербол  

Ориентировка в 

литературных 

понятиях: 

художественное 

произведение, 

художественный 

образ, искусство 

слова, автор 

(рассказчик), сюжет, 

тема; герой 

произведения: его 

портрет, речь, 

поступки, мысли; 

отношение автора к 

герою.  

Общее представление 

о композиционных 

особенностях 

построения разных 

видов рассказывания: 

повествование 

(рассказ), описание 

(пейзаж, портрет  

интерьер), 

рассуждение (монолог 

героя, диалог героев).  

Прозаическая и 

стихотворная речь: 

узнавание, 

различение, 

выделение 

особенностей 

стихотворного 

произведения (ритм, 

рифма).  

Фольклор и авторские 

художественные 

произведения 

(различение).  

Жанровое 

разнообразие 

произведений.  

Художественные 

особенности сказок: 

лексика, построение 

(композиция).  

Литературная 

(авторская) сказка.  

Рассказ, 

стихотворение, басня 

– общее 
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стихотворная 

речь: 

узнавание, 

различение, 

выделение 

особенностей 

стихотворног

о 

произведения 

(ритм, 

рифма).  

Жанровое 

разнообразие 

произведений.  

Малые 

фольклорные 

формы 

(колыбельные 

песни, 

потешки, 

пословицы и 

поговорки, 

загадки) – 

узнавание, 

различение, 

определение 

основного 

смысла.  

Сказки (о 

животных, 

бытовые, 

волшебные).  

Художественн

ые 

особенности 

сказок: 

лексика, 

построение 

(композиция).  

Рассказ, 

стихотворени

е, басня – 

общее 

представление 

о жанре, 

особенностях 

построения и 

выразительны

х средствах.  

представление о 

жанре, особенностях 

построения и 

выразительных 

средствах.  

Творческая 

деятельность 

обучающихся 

Интерпретац

ия текста 

литературног

Интерпретаци

я текста 

литературного 

Интерпретаци

я текста 

литературного 

Интерпретация текста 

литературного 

произведения в 
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(на основе 

литературных 

произведений)  
 

о 

произведения 

в творческой 

деятельности 

учащихся:  

чтение по 

ролям, 

инсценирова

ние,  

создание 

собственного 

текста на 

основе 

художествен

ного 

произведения 

(текст по 

аналогии)  

 

произведения 

в творческой 

деятельности 

учащихся:  

чтение по 

ролям,  

инсценирован

ие,  

драматизация;  

создание 

собственного 

текста на 

основе 

художественн

ого 

произведения 

(текст по 

аналогии),  

 

произведения 

в творческой 

деятельности 

учащихся:  

чтение по 

ролям,  

инсценирован

ие, 

драматизация;  

устное 

словесное 

рисование,  

создание 

собственного 

текста на 

основе 

художественн

ого 

произведения 

(текст по 

аналогии),  

репродукций 

картин 

художников, 

по серии 

иллюстраций 

к 

произведению 

или на основе 

личного 

опыта.  

творческой 

деятельности 

учащихся:  

чтение по ролям,  

инсценирование,драм

атизация;  

устное словесное 

рисование,  

знакомство с 

различными 

способами работы с 

деформированным 

текстом и 

использование их 

(установление 

причинно-

следственных связей, 

последовательности 

событий:  

соблюдение 

этапности в 

выполнении 

действий)  

 

2.2.2.3. Родной (татарский) язык 

Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» для общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке (1-4 классы) структурирован в соответствии с 

видами речевой деятельности и  следующими разделами языкознания: фонетика и 

орфография, лексикология, морфемика и словообразование, морфология, синтаксис, 

орфография и пунктуация, развитие речи.  

Аудирование.  

Понимание содержания прослушанного текста, ответы на вопросы по его 

содержанию, проведение беседы с целью определения основной мысли текста.  

Говорение.  

Использование изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. 

Составление диалогической и монологической речи с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм родного языка. Использование образцов татарского речевого 

этикета по различным темам в учебном процессе и во внеклассных мероприятиях.  

Чтение.  

Понимание содержания прочитанного текста с соблюдением орфоэпических норм, 

определением логического ударения. Определение темы и основной мысли текста.  

Письмо.  

Формирование навыков письма букв, звукосочетаний, слогов, слов и предложений. 

Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление 
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небольшого письменного текста на основе просмотренной картины (рисунка) или 

видеозаписи, с привлечением увиденного (услышанного) материала.  

Фонетика. 

Звуки речи. Выделение отдельных гласных и согласных из прослушанного слова. 

Определение количества и последовательности  букв и звуков. Сравнение слов, 

отделяющихся друг от друга одним или несколькими буквами (звуками).  

Определение гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и безударных, 

звонких и глухих согласных. 

Слог. Деление слова на слоги. Определение ударного слога.  

Графика. 

Понятие о буквах и звуках. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые гласные и 

их буквенные обозначения.  Сравнение мягкого и твердого произношения слов. Значение 

гласных в твердом и мягком произношении слов. Буквы е, ë, ю, я. Твердый (ъ) и мягкий 

(ь) знаки. 

Чтение. 

Формирование послоговое, беглое чтение с соблюдением произносительных норм. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с соблюдением нужной интонации и паузы в соответствии с 

проставленными знаками препинания. Осознанное и выразительное чтение небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).  

Письмо. 

Выполнение гигиенических норм при письме. Овладение быстрыми и ритмичными 

движениями руки и пальцев при письме. Правописание строчных и заглавных букв. 

Письмо под диктовку слов и предложений, у которых не расходятся произношение и 

правописание. Осознание необходимости соблюдения при письме таких графических 

средств, как интервал между словами, проставление знака переноса между ними.   

Слово и предложение. 

Лексическое значение слова. Выделение слова из предложения. Наблюдение над 

порядком расположения  слов в предложении. Изменение порядка слов в предложении. 

Орфография. Ознакомление с правилами орфографии: 

• раздельное написание слов; 

• написание букв о и ө в первом слоге татарских слов; 

• заглавная буква в начале предложения, знаки препинания – точка, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения; 

• деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 

Развитие речи. Понимание содержания прочитанного или прослушанного текста. 

Составление небольших текстов с использованием сюжетных картин, на основе личных 

наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. 

Определение гласных и согласных звуков. Выделение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Характеристика звуков: гласный-согласный, 

твердый-мягкий, звонкий-глухой. Деление на слоги. Произношение звуков и 

звукосочетаний с соблюдением орфоэпических норм современного литературного языка. 

Элементы фонетического анализа.  

Графика. 

Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. Употребление разделительных знаков 

(ъ и ь). Соотношение звуков и букв в словах с е, ë, ю, я. Интервал между словами, знак 

переноса. Знание татарского алфавита. Использование алфавита при работе со справочной 

литературой.  
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Лексика. 

Слово как единство произносимого и значимого. Определение семантики слова по 

толковому словарю. Наблюдения над однозначными и многозначными словами, над 

употреблением речи синонимов и антонимов.  

Состав слова. 

Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. 

Определение корня слова и аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. 

Выполнение упражнений с элементами словообразовательного анализа.  

Морфология. 

Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение и употребление в речи. 

Вопросы имен существителных. Определение имен существительных, отвечающих на 

вопросы кем? нәрсә? Собственные и нарицательные имена. Формы единственного и 

множественного числа. Названия и вопросы падежей. Склонение имен существительных. 

Имена с аффиксами притяжательности. Выполнение упражнений на морфологический 

анализ существительных. 

Имя прилагательное:  его значение и употребление в речи. Вопросы прилагательных, 

выражение различных признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. 

Выполнение упражнений на морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимения. Понятие о местоимениях. Личные местоимения: значение, 

употребление в речи, формы единственного и множественного числа, склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, 

отвечающих на вопросы нишли? (что делает?), нишләде? (что делал?), нишләр? (что будет 

делать?). Спряжение глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Утвердительная и отрицательная формы глаголов. Выполнение упражнений на 

морфологический анализ глаголов.  

Наречие. Его значение, вопросы, употребление в речи.  

Послелоги, их значение в речи. 

Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит. Правописание частиц.  

Синтаксис. 

Выделение слов, слосочетаний и предложений. Разные по цели высказывания 

предложения, знаки препинаний при них. Чтение различных коммуникативных 

предложений с соответствующей интонацией. 

Понятие о главных членах предложения. Определение связи слов в  словосочетаниях 

и предложениях с помощью наводящих вопросов. 

Определение предложений с однородными членами с союзами һәм, ә, ләкин. 

Составление собственных предложений с союзами и без них с интонацией перечисления. 

Определение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости, уместное использование правил 

правописания: 

  правописание букв о, ө, э; 

  правописание букв, обозначающих согласные звуки; 

  перенос слов; 

  заглавные буквы в начале предложения и в именах собственных; 

  разделительные знаки (ъ, ь); 

  твердые согласные [гъ], [къ]; 

  обозначение в письме звука гамза - һәмзә [ ’ ]; 

  знаки препинания в конце предложения; 

  знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи.  
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Выражение своего мнения с учетом ситуации, цели и адресата общения. 

Аргументированное выражение своего мнения. Овладение основными элементами 

проведения беседы: вводное слово, поддержание темы и ее продолжение, привлечение 

внимания собеседника и т.д. Усвоение норм татарского речевого этикета в процессе 

повседневной учебной деятельности и во внеклассных мероприятиях: приветствие, 

прощание, извинение, благодарение, обращение с просьбой и др. Особенности татарского 

речевого этикета при общении с собеседником, уровень владения которого не всегда 

соотвествует требованиям программы.  Составление собственных речевых 

(монологических) высказываний описательного или оценочного характера. 

Текст.  

Понятие о тексте. Семантическое единство предложений в тексте. Озаглавливание 

текста. Последовательность составляющих текста. Абзац. Составление плана по 

содержанию текста. Составление текста по предложенному плану. Особенности 

описательного, повествовательного текста. 

Особенности составления письменных текстов с учетом пунктуальности, 

правдивости, выразительности описываемых событий (фактов).  

Ознакомление с различными видами изложений и сочинений (без заучивания 

правил): изложение на основе полного или частичного использования предложенного 

текста, изложение с элементами сочинения, повествовательно-описательное сочинение и 

др.  

1 класс 

Предварительный устный курс 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.   

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка.  

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв.  

Букварный период 

Составление слогов, слов, словосочетаний.  Формирование навыков составления 

предложений. Деление на слоги.  

Ознакомление  с согласными звуками [б], [п], [д], [т], [ж],[ш], [з], [с], [и], [й], [л], 

[м], [н], [р], [у], [ф], [ц], [щ]. 

Специфика произношения звуков [а], [о], [э], [w], [гъ], [къ], [х], [ч], [ы] и 

обозначение их на письме.  

Чтение слов, словосочетаний и предложений со звуками [ә], [ө], [ү], [җ], [ң], [һ]. 

Татарский язык 

Речь.  

Устная и письменная речь. Этика общения.  

Слово ислог.  

Деление слова на слоги. Произношение и правописание слогов и слов.  

Звуки и буквы. 

Алфавит. Слова с заглавной буквой.  

Гласные звуки, их классификация. Перенос слов. Ударение.  

Согласные звуки, их класификация. 

Слова, выражающие предмет, его действие и признак.  

От слова к предложению.   

Понятие о знаках препинаний в конце предложений. Понятие о главных членах 

предложения. Составление предложений, связь между словами.  

Развитие связной речи. 
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2 класс 

Звуки и буквы 

Гласные звуки. Сингармонизм. Правописание букв, обозначающих гласные звуки.  

Гласные  [а], [э], [о], [ө], [ы] в татарском и русском языках. Буквы я, ю, е и 

првописание слов с ними.  

Согласные звонкие и глухие. Произношение согласных [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], 

[ң], [һ].  

Правописание и произношение слов с буквами ц, щ, ъ, ь. 

Словарные и объяснительные диктанты.  

Слово. 

Слог. Понятие о словесном ударении. 

Корень слова.  

Морфология. 

Имя существительное.  

Правописание собственных имен. Формы единственного и множественного числа. 

Правописание аффиксов множественного числа, соспоставление их с русским языком.  

Глагол.  

Понятие о временах глагола. Сопоставление с русским языком.  

Имя прилагательное.  

Употребление прилагательных в речи. Особенности прилагательных в татарском и 

русском языках.  

Синтаксис. 

Составление словосочетаний и предложений. Порядок слов (главных членов)  в 

предложении, соспоставление с русским языком.  

Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

3 класс 

Слово 

Слово единство произносимого и семантического. Прямое и переносное значение 

слова. Синонимы, омонимы и антонимы.  

Ознакомление со словарями, формирование умение работать с ними. Словрные 

диктанты.  

Состав слова и словообразование. 

Корень и аффикс. Производные слова. Однокоренные слова. Особенности 

присоединения аффиксов в татарском и русском языках. Сложные и парные слова.  

Морфология. 

Нарицательные и собственные имена сущствительные. Склонение имен. 

Особенности склонения имен существительных на носовые согласные.  

Прилагательные.  

Синонимы и антонимы. Употребление прилагательных в предложении. 

Особенности синтаксической связи между прилагательным и существительным в 

татарском языке.  

Имя числительное, его значение, вопросы. Особенности синтаксической связи 

между числительным и существительным в татарском языке 

Местоимение.  

Склонение личных местоимений. Понятие о вопросительных местоимениях.  

Глагол.  

Спряжение глаголов изъявительного наклонения. Сопоставление с временными и 

личными формами глаголов татарского и русского языков.  

Синтаксис. 

Составление словосочетаний и  предложений с использованием изученных частей 

речи.  
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Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

повелительные, восклицательные. Определение главных членов предложения.  

Понятие об определении. Особенности синтаксической связи между определением 

и определяемым словом в татарском языке.  

Порядок слов (подлежащего и сказуемого, определения и определяемого слова) в 

татарском языке. 

Обобщенное повторение за год.  

Развитие связной речи. 

 

4 класс 

Морфология. 

Имя существительное.Склонение существительных на звонкие, глухие и носовые 

согласные.  

Имя прилагательное.  Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное.Количественные и порядковые числительные. Особенности 

употртебления существительных при числительных в татарском языке.  

Местоимение.Указательные местоимения.  

Глагол. Прошедшее и будущее время, спряжение глаголов изъявительного 

наконения. 

Синтаксис. 

Словосочетание и предложение в татарском и русском языках, порядок слов в них. 

Главные члены предложения. Выражения подлежащего существительными и 

личными местоимениями.  

Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения и прилагательными.  

Второстепенные члены предложения. Выражение определения прилагательными и 

порядковыми числительными.  

Понятие о дополнениях. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Обобщенное повторение за год.  

Развитие связной речи. 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (татарском) языке 

 

Виды речевой и читательской деятельности.  Восприятие речи на слух, 

понимание текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по 

содержанию прослушанного, определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность 

отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы.  

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. 

Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. 

Освоение особенностей выразительного чтения (чтение отдельных предложений с 

интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе, жанровые 

требования и ограничения самого читаемого текста – лирическое стихотворение читается 

не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и т.д. – и 

осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений).  

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. 

Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в 

словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках 

выборочного чтения.  
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Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, 

передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с 

опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей 

диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним 

свое отношение (согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и 

воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне.  

Письмо (культура письменной речи.) Различение видов текста (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме 

мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения 

по живописным произведениям; письменное составление аннотаций к отдельным 

произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой 

переписки (написание писем и поздравительных открыток, формулы вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ 

текста (через систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых 

доминант (основная мысль в басне, главные переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д.). Определение особенностей построения текста, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени,  сравнительный анализ 

поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 

прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В 

результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 

разные точки зрения или позиции; устанавливать причинно-следственные связи в 

развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять 

основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Обучение 

структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте 

отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа. 

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом 

учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», системой условных обозначений), 

навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-

сборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе. 

Систематическое использование словарями. Представление об алфавитном каталоге 

библиотеки. Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном 

процессе. Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов.  

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному 

чтению книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных 

интересов. Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной 

литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 

жанрами, темами. 

Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения 

грамоте, родному языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о малых 

фольклорных жанрах татарского народного творчества и понятия «устное народное 

творчество». Формирование элементов литературоведческих представлений. 

Представление о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных 

произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые 

фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). 

Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о 

животных и в фольклорном мире ценностей.). Авторская литература: жанры рассказа и 
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литературной сказки, авторская поэзия. Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). 

Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 

произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без 

освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих 

сюжетах. Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое 

различение в текстах и уяснение смысла использования средств художественной 

выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры 

повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение 

принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений. 

Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, 

колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-

популярным текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу 

художественных или научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и 

поэтического текстов. Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в 

любом авторском тексте, а также понимать переживания героя (или лирического героя) в 

лирическом стихотворении.  

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из 

видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя, живописца и композитора. Сравнение произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или 

его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и 

прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение рассматривать 

иллюстрации в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Практическое 

освоение малых фольклорных жанров (загадки, считалки, колыбельные песни), сочинение 

собственных текстов и инсценировка их с помощью выразительных средств (мимики, 

жестов, интонации). Способность устно и письменно (в виде высказываний и небольших 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями.  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки 

(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в 

стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом 

многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального 

общего образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего 

образования на уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень 

их общекультурного и литературного развития.  

Выпускник 
сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими 

источниками информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом 

школьной библиотеки;  
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накопит опыт понимания того, что литература – это искусство слова, один из видов 

искусства;  

получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании 

собственной культуры и мировосприятия.  

овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений 

литературы. 

 

2.2.2.5. Родной (чувашский) язык 

 

Основное содержание начального общего образования по учебному предмету 

Родной (чувашский) язык. 

Развитие речи. Тематические блоки 

Знакомство – паллашу. Знакомство с одноклассниками, учителем. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Моя школа – пирĕн шкул. Описание школы, классной комнаты. Школьные 

принадлежности. Учебные предметы, школьные учителя. Организация учебного процесса. 

Книга – источник знаний. 

Моя семья – манăн семье. Знакомство с членами семьи: их имена, возраст, 

внешность, черты характера, род занятий, успехи, увлечения. Забота о младших, помощь 

старшим. Семейные традиции. Семейные праздники: день рождения, Новый год, День 

защитников Отечества, Международный женский день, День Победы. Подарки. 

Поздравления. 

Мои друзья – манăн юлташсем. Имя, возраст, внешность, рост, телосложение, 

характер друга. Успехи в учебе, спорте, других сферах деятельности. Совместные занятия.  

Письмо другу, поздравительное письмо. 

Наши друзья – домашние животные: кличка, описание, особенности поведения, 

любимая еда, чем привлекают. 

Мои увлечения – мана хавхалантаракан ĕçсем. Распорядок дня. Любимое занятие 

(хобби). Посещение кружков и секций, получение дополнительного образования. 

Спортивные игры.  

Проведение каникул, выходного дня. В библиотеке. Любимые писатели, книги, 

газеты и журналы. 

В театре и кино. Любимые артисты и актеры. Любимые музыка, фильм, спектакль, 

передача.  

На экскурсии и в походе. 

Труд украшает человека – ĕç çынна илем кÿрет. Повседневные дела детей. 

Помощь взрослым: хозяйственно-бытовой, сельскохозяйственный труд. Как получается 

хлеб? 

Ознакомление с различными профессиями и мастерами прикладного искусства. 

Профессии родителей. Профессия и специальности.  

Уроки нравственности – ыр кăмăллăх урокĕсем. Рассказы, стихотворения и 

сказки на тему толерантности, дружбы, порядочности, скромности, правдивости, 

трудолюбия и т.п. 

Формы вежливого обращения в речи. Особенности телефонного разговора. 

Особенности написания поздравительной открытки, письма другу. 

Человек и природа – çын тата çут çанталăк. Человек – дитя природы. Живая и 

неживая природа. Природно-климатические условия Чувашской Республики.  

Вопросы экологии: забота о чистоте окружающей природы, экономия и охрана 

природных богатств. 

Погодные изменения. Наблюдения за погодой.  

Забота о здоровье и его укрепление. 
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Окружающий мир – сут çанталăк. Описание окружающего мира. Реки и озера, 

поля и леса Чувашской Республики. 

Растительный мир Чувашской Республики: деревья и травы, овощи, фрукты и ягоды, 

зерновые культуры, грибы. 

Животный мир республики: дикие и домашние животные, птицы, рыбы, насекомые. 

Животные и растения, занесенные в Красную Книгу. 

Города и села Чувашской Республики, транспорт. Соблюдение безопасности 

дорожного движения. 

Описание городского дома. Квартира: названия комнат, мебель, посуда. Моя 

комната. 

Приусадебное хозяйство, названия дворовых построек, домашней утвари. Сельская 

жизнь. Чувашская деревня. 

Время. Времена года – çулталăк вăхăчĕсем. Деление года на сезоны, месяцы. 

Деление месяца на недели и дни. Части суток. Определение времени по часам.  

Описание сезонных изменений в природе, в жизни растений и животных. Сезонный 

труд людей. Детские забавы и игры в разные времена года. 

Описание любимого времени года. 

Россия – моя Родина – Раççей – ман Тăван çĕр-шыв. Столица России, крупные 

города России, достопримечательности. Россия – многонациональное государство. 

Дружба народов.  

Чувашская Республика – моя малая родина – Чăваш ен – çуралнă çĕр-шывăм. 
Государственная символика Чувашской Республики. Административное деление 

республики: города и районы, поселки, села и деревни. Чебоксары – столица Чувашской 

Республики. 

Население Чувашской Республики. Соседи Чувашской Республики. 

Чувашская литература, искусство. Известные люди чувашской земли. 

Поездки и путешествия – çул çÿрев. Отдых летом. Отдых зимой. Отдых на море. 

Отдых в деревне.  Достопримечательности. 

Устное народное творчество – халăх пултарулăхĕ. 
Чувашские народные песни, сказки, легенды. Пословицы чувашского народа.  

Детский фольклор: игры, считалки, скороговорки, загадки. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 

Аудирование. 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты, построенные в основном на изученном языковом 

материале. 

Говорение. 

1. Диалогическая форма. 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового общения; 

 диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма. 

Развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, повествование, рассуждение (с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию).  

Чтение. Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,  

соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;  
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 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию. 

 

Письмо. Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Чувашский алфавит. Печатные и прописные буквы чувашского алфавита. Звуко-

буквенные соответствия и несоответствия. 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  

Различение на слух и адекватное произношение всех звуков чувашского языка. 

Соблюдение норм произношения: твердость и мягкость, долгота согласных звуков, 

озвончение глухих согласных между двумя гласными и между предшествующими 

сонорными согласными  в, й, л, м, н, р и последующими гласными. Сингармонизм. 

Корневой и аффиксальный сингармонизм. Несингармонические аффиксы. Аффиксы при 

несингармонических основах.  

Словесное, фразовое ударение. Правила ударения. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного, вопросительного, восклицательного 

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 чувашского народа. 

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

чувашского и русского языков.  Интернациональные слова (например, компьютер, 

фильм). Слова однозначные и многозначные. Синонимы, антонимы, омонимы. Начальное 

представление о способах словообразования.  Продуктивные словообразующие аффиксы. 

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.  

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 100.  

Начальная форма глагола. Изменение глаголов настоящего, прошедшего 

определенного и неопределенного времени по лицам и числам. Неспрягаемые формы 

глагола: формы причастия с аффиксами -нă(-нĕ, -ас(-ес); форма инфинитива с аффиксом -

ма(-ме); формы деепричастия с аффиксами -са(-се), -сан(-сен). 

Наиболее употребительные послелоги: валли, пек.  

Частицы (мар, ан, чи, -и). 

Союзы (та, те, тата, анчах, мĕншĕн тесен). 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное.  Особенности порядка слов в чувашском предложении. 
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Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. 

Предложения с союзами мĕншĕн тесен, анчах. 

2.1.2. Социокультурные знания и умения 

В процессе изучения чувашскоого языка в 1 – 4 классах обучающиеся овладевают 

умением осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях региона. Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и других языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете Чувашской Республики, ее символике, 

культурном наследии, традициях чувашского народа; 

– представлением о сходстве и различиях в традициях чувашского и русского 

народов; об особенностях их образа жизни, быта, культуры; о некоторых произведениях 

устного народного творчества; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета (реплики-

клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

– умениями представлять родной край и его культуру гостям республики и за ее 

пределами.  

2.1.3.  Специальные учебные умения 

Обучающиеся овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарем; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой; 

 делать обобщения на основе структурнофункциональных схем; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке.  

2.1.4. Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса Родной (чувашский) язык обучающиеся: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках русского языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

 овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

2.2.2.6. Литературное чтение на родном (чувашском) языке 

Основное содержание 

Виды речевой и читательской деятельности (Пуплев тата вулавçă ĕç-хĕлĕн 

тĕсĕсем) 

Аудирование (Тăнлу) 
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Восприятие на слух чувашской звучащей речи (высказывания собеседника, чтения 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение самому задать вопрос по 

содержанию прослушанного учебного, научно-познавательногои художественноготекста 

(вĕренÿ татаăслăлăх тексчĕсем,  илемлĕ хайлавсем).  

Говорение (культура речевого общения) (Калу (хутшăну пуплев культури)) 
Осознание диалогакак вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению: учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту (вĕренÿ татаăслăлăхтексчĕсем, илемлĕ хайлавсем). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями чувашского этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологкак форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе: описание, рассуждение, повествование (сăнлав, калав, уйлав). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Чтение (Вулав) понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 

доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду 

читать) и выбор вида чтения: ознакомительное, выборочное и т. д. (паллашуллă, суйлавлă 

т.ыт.те); выразительное чтение с соблюдением интонации, темпа, тона, пауз, ударений 

(логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

Постепенный переход от слогового к плавному правильному осмысленному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 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. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения: изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное (тишкерÿллĕ, паллашуллă, пăхса тухни, суйлавлă). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста (Тĕрлĕ йышши текстпа ĕçлени). Общее 

представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 

(илемлĕ, вĕренÿ, ăслăлăх) – и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения (Илемлĕ хайлавпа ĕçлени). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных родов художественного 

текста.Определение особенностей художественного текста: понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием, своеобразия выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание фольклора как выражения 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание общих особенностей 

текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских пометок, имен героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (туллин, суйлавлăн, кĕскен каласа пани). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание всего текстаи 

каждой части, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения,описание места действия (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое, данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Работа 

со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Осознание понятия «Родина» (Тăван çĕршыв), представлений о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей 

героев в фольклоре разных народов.  

Усвоение нравственных понятий: милосердие, честность, смелость, дружба, вражда, 

злость, гнев, гордыня, серьезность, нравственность, раскрываемых в произведениях. 

Анализ проявления этих качеств на примере поступков, отношений героев произведения.  

Осмысление нравственного правила поведения, саморегуляция поведения, умение 

воздержаться от негативных проявлений. 

Осмысление положительных и отрицательных поступков героев произведения, 

умение выражать аргументированно мысли с помощью учителя. Самооценка своего 

поведения, следование примеру литературных героев.  

Работа с учебными, научно-популярными текстами (Вĕренÿ тата ăслăлăх 

тексчĕсемпе ĕçлени). Понимание заглавия произведения, соотношениеего с содержанием. 
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Определение особенностей учебного и научно-популярного текста. Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных текстов. Определение главной мысли текста. 

Установление причинно-следственных связей. Деление текста на части и определение 

микротем. Ключевые слова (Тĕрев сăмахĕсем). Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Письмо (культура письменной речи) (Çыру (çыру пуплев культури)). 

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 (калав, сăнлав, 

уйлав), отзыв (хаклав).Соблюдение норм письменной речи. 

Круг детского чтения (Ача-пăча вулав карти). Произведения чувашского 

устного народного творчества: заклички (чĕнÿ-йыхрав сăввисем), загадки (тупмалли 

юмахсем), небылицы (пулмасла халапсем), бытовые и обрядовые стихи (çăварни, 

сурхури), игры (вăйăсем). Легенды, мифы. Мифы об Улыпе (Улăп халапĕсем).Чувашские 

и русские народные сказки, сказки других народов. Литературные сказки чувашских и 

русских писателей. Басни (юптарусем) чувашских и русских писателей.Прозаические и 

стихотворные произведения классиков русской детской литературы и других 

народов.Произведения чувашских классиков.  

Представленность разных видов книг: приключенческая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания. Виды книг 

для классного чтения и прослушивания, самостоятельного и семейного чтения, классного 

и семейного обсуждения (чувашские сказки и сказки народов России, загадки, песни, 

скороговорки, пословицы; рассказы и стихотворения; легенды и были). 

Основные темы программы: фольклор разных народов; произведения о Родине; 

история страны, природа, дети, семья и школа, братья наши меньшие, добро и зло, 

дружба, честность, доблесть, юмористические произведенияи т.д. 

 Литературоведческая пропедевтика (Литературапĕлĕвĕн кÿртĕмĕ). 

Отличительные особенности художественных произведений. Прозаический и 

стихотворный текст. (Прозăласа тата сăвăласа çырнă текст). Особенности 

художественных произведений разных жанров. Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение).  

Малые фольклорные формы, узнавание, различение, определение основного 

смысла:загадка, пословица, докучная сказка, небылицы, заклички, считалки (тупмалли 

юмах, ваттисен сăмахĕ, вĕçсĕр халап, пулмасла халап, чĕнÿ-йыхрав сăвви, шут сăвви).  

Сказкио животных, бытовые, волшебные (чĕрчун тата йăла юмахĕсем, асамлă 

юмахсем). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня (калав, сăвă, юптару) — общее представление о 

жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение (илемлĕ 

хайлав), художественный образ (сăнар), искусство слова (сăмах ÿнерĕ), автор (çыравçă), 

рассказчик (калавçă), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, поступки, мысли, 

отношение автора к герою (с помощью учителя). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений. 

 (Сăнарлăх хатĕрĕсем: синоним, антоним, эпитет,танлаштару, метафора,сăпатлантару).     

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
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 Творческая деятельность учащихся на основе литературных произведений 

(вĕренекенсен илемлĕ хайлав çинче никĕсленнĕ ăславлăх ĕç-хĕлĕ). Опыт творческой 

деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную 

творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация. Создание различных форм интерпретации текста: устное словесное 

рисование, разные формы пересказа, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии) в жанре сказки, загадки. 

Восстановление текста, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями. Составление устного рассказа по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта. 

Библиографическая культура (Библиографи культури). Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые учебные книги чувашей. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг из рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

2.2.2.7. Родной (русский) язык 

Первый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.).  2) 

Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти 

и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Второй год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  
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Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

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.  

Третий год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   
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Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

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

 

Четвёртый год обучения  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например,матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на местеи т.д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 
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Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

2.2.2.8. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание 

текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию 

прослушанного, определение последовательности событий. 

 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность 

отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы. 

 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. 

Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. 

Освоение особенностей выразительного чтения. 

 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в 

словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в 

рамках выборочного чтения. 
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Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных 

впечатлений, передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного 

суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение 

особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и 

выражать к ним свое отношение (согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на 

содержание текста. Этическая сторона диалогического общения – использование норм 

речевого этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре 

стороне. 

 

Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради; краткие сочинения 

по личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и 

рисункам художественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой 

переписки (написание SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы 

вежливости). Работа с текстом художественного произведения. Понимание и 

обсуждение текста (через систему вопросов и заданий), понимание переживания в 

лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в 

рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение 

особенностей построения текста, выявление средств художественной выразительности. 

Умение определять характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков, 

речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера 

героя во времени, сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с 

помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских 

переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом: умение выделять в 

тексте разные сюжетные линии; устанавливать причинно-следственные связи в 

развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять 

основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства. 

 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление  содержания 

текста, 

выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана пересказа. 

Внеклассное  чтение.  Организация  подготовки  учащихся  к  самостоятельному  

чтению 

книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных

 интересов. 

Развитие устойчивого  и осознанного интереса к чтению художественной литературы, 

знакомство с детской книгой как явлением культуры. 

 

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных 

жанрах русского народного творчества и понятия «устное народное творчество». 

Формирование представления о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие 

фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и 

бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, 

пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, 

укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). Жанры рассказа 

и литературной сказки, авторская поэзия. Особенности лирического произведения 

(ритм, рифма). Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного 

вида рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное 

переживание» героя произведения. Практическое различение произведений разного 

жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение 

представления о сюжете. Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. 

Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств 
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художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, 

звукописи, фигуры повтора. 

 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение 

принадлежности текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание 

жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, 

колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и 

научно-популярным текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к 

кругу художественных или научно-популярных текстов. Понимание отличий 

прозаического и поэтического текстов. 

 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном 

из видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое 

разных видов искусства. 

 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его 

фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и 

прозаический текст. Умение   осознанно выбиратьинтонацию, темпчтенияи делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение работать с 

иллюстрациями в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Способность 

устно и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями. 

 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки 

(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. 

Авторские произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, 

волшебные сказки в стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы 

(стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). Произведения современной 

отечественной (с учетом многонациональности России) и зарубежной литературы 

(стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, 

приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (детские журналы). В результате обучения 

на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования на уровне основного общего образования и 

достигнут необходимый уровень их общекультурного и литературного развития. 

 

Выпускник научится: 

- работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими 

источниками информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и 

фондом школьной библиотеки; 

- понимать то, что литература – это искусство слова, один из видов  искусства. 
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2.2.2.9. Иностранный язык (английский язык) 
 

Название 

раздела  

2 класс  3 класс  4 класс  

Знакомство  С одноклассниками, 

учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: имя, 

возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

речевого этикета).  

С 

одноклассниками, 

учителем, 

персонажами 

детских 

произведений: имя, 

возраст. 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

речевого этикета).  

 

Я и моя семья  Члены семьи, их 

имена, возраст, 

внешность, черты 

характера, 

увлечения/хобби.  

Члены семьи, их 

имена, возраст, 

внешность, черты 

характера, 

увлечения/хобби. 

Мой день. 

Любимая еда. 

Продукты. 

Семейные 

праздники. Новый 

год. Рождество. 

Подарки. 

Домашние 

любимцы и другие 

животные. 

Покупки в 

магазине. Одежда.  

Покупки в магазине. 

Одежда. Обувь. 

Члены моей семьи, их 

имена, возраст, 

внешность, черты 

характера,увлечения. 

Продукты питания. 

Покупки в магазине 

Любимая еда. 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ситуации общения по 

теме «Покупки».  

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ситуации общения по 

теме Семейные 

праздники. День 

рождения. Новый год, 

Рождество. Подарки  

Мир моиx 

увлечений  

Мои любимые 

занятия. Виды 

спорта и 

спортивные игры. 

Мои любимые 

сказки. Выходной 

день в зоопарке, 

цирке. Каникулы.  

 Выходной день. 

Каникулы. Некоторые 

формы речевого и 

неречевого этикета 

стран изучаемого 

языка в ситуации 

общения по теме 

«Путешествие» 

Я и мои друзья  Имя, возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Имя, возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Имя, возраст, 

внешность, характер, 

увлечения. 

Совместные занятия. 
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Совместные 

занятия  

Совместные 

занятия. Любимое 

домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, 

размер, характер, 

что умеет делать.  

Письмо зарубежному 

другу. Некоторые 

формы речевого и 

неречевого этикета 

стран изучаемого 

языка в ситуации 

общения по теме 

«Хобби».  

Моя школа  Учебные занятия. 

На уроках.  

 Классная комната, 

учебные предметы, 

школьные 

принадлежности. 

Учебные занятия на 

уроках. Письмо 

зарубежному другу. 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ситуации общения по 

теме «Моя школа» 

Страны 

изучаемого языка 

и родная страна  

Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников.  

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора.  

 

 Страны изучаемого 

языка и родная 

страна. 

Общие сведения: 

названия, столица. 

Родная страна. Общие 

сведения: названия, 

столица. 

Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников. 

Небольшие 

произведения 

детского фольклора.  

Мир вокруг меня   Природа. Дикие и 

домашние 

животные. 

Любимое время 

года. Погода.  

Любимое время года. 

Погода Дикие и 

домашние животные. 

Природа Мой дом, 

квартира, комната, 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ситуации общения по 

теме «Мой дом»  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
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     В русле говорения  
    1. Диалогическая форма  

    Уметь вести:  

    • этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

    • диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

    • диалог — побуждение к действию.  

    2. Монологическая форма  

    Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

    В русле аудирования  
    Воспринимать на слух и понимать:  

    • речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

    • небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

    В русле чтения  
    Читать:  

    • вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

    • про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.).  

    В русле письма  
    Владеть:  

    • умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

    • основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

    Языковые средства и навыки пользования ими  

    Английский язык  
    Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф.    

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь.  

    Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there Is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов.  

    Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play).  

    Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.   
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Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.   

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) формах.   

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's Jive o'clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинѐнные предложения с союзами and и but.   

Сложноподчинѐнные предложения с because.  

    Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).     

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I'd like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 

существительных.  

    Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, 

that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very).  

    Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

    Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

    Социокультурная осведомлѐнность  
    В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка.  

    Специальные учебные умения  
    Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками:  

    • пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов;  

    • пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;  

    • вести словарь (словарную тетрадь);  

    • систематизировать слова, например по тематическому принципу;  

    • пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

    • делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения;  

    • опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли.  

    Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

    В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

    • совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

    • овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  
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    • совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая;  

    • учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

    • учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).  

    Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

2.2.2.10. Математика и информатика 

 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Числа и величины  

Счет предметов. 

Порядок следования 

чисел при счете. 

Сравнение и 

упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Отношения «равно», 

«больше»,«меньше», 

для чисел, знаки 

сравнения. Сравнение 

чисел с опорой на 

порядок следования 

чисел при счѐте, с 

помощью действий 

вычитания. 

Составление числовых 

последовательностей. 

Различные способы 

измерения величин. 

Сравнение и 

упорядочение 

предметов (событий) 

по разным признакам: 

массе, вместимости, 

времени, стоимости. 

Вместимость. 

Сравнение и 

упорядочение 

предметов по 

вместимости. Единица 

вместимости литр.  

 

Чтение и запись 

чисел от 1 до 100. 

Счет предметов 

Отношения 

«равно», «больше», 

«меньше», для 

чисел, знаки 

сравнения. 

Сравнение и 

упорядочение 

трехзначных чисел. 

Представление 

трехзначных чисел 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Сравнение чисел с 

помощью действия 

деления. Единицы 

времени: час, 

минута.  

 

Чтение и запись 

чисел от 1 до 1000. 

Классы и разряды. 

Представление 

многозначных чисел 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Упорядочение 

чисел. Соотношения 

между единицами 

измерения 

однородных 

величин. Единицы 

массы: гр, кг, ц, т. 

Единицы времени: 

сек, мин, час, сутки, 

неделя, месяц, год, 

век. Единицы 

стоимости: копейка, 

рубль. Сравнение и 

упорядочение 

однородных 

величин.  

 

Чтение и запись 

чисел от 1 до 

1000000. 

Образование 

многозначных 

чисел. Сравнение 

многозначных 

чисел  

Доля величины 

(половина, треть, 

четверть, десятая, 

сотая, тысячная)  

Арифметические действия  

Сложение. Слагаемые, 

сумма. Знак сложения. 

Таблица сложения. 

Сложение с нулѐм. 

Сложение и 

вычитание 

двузначных, 

трехзначных чисел. 

Алгоритмы 

письменного 

сложения и 

вычитания 

Умножение и 

деление суммы на 

число.  

Алгоритмы 
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Перестановка 

слагаемых в сумме 

двух чисел. 

Перестановка и 

группировка слагаемых 

в сумме нескольких 

чисел. Вычитание. 

Уменьшаемое,  

вычитаемое, разность. 

Знак вычитания. 

Вычитание нуля. Связь 

между сложением и 

вычитанием. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента сложения, 

вычитания. Устное 

сложение и вычитание 

чисел в пределах ста ( в 

том числе с 0 и 1). 

Отношения «больше на 

…», «меньше на …». 

Нахождение числа, 

которое на несколько 

единиц (единиц 

разряда) больше или 

меньше данного. 

Свойства 

арифметических 

действий: 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения.  

Скобки.. Связь 

между сложением и 

вычитанием. Устное 

сложение и 

вычитание чисел в 

пределах ста. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

(сложения и  

вычитания 

трехзначных чисел).  

Чтение и запись 

числового 

выражения. 

Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях. 

Нахождение 

значений числовых 

выражений со 

скобками и без 

скобок. Проверка 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения.  

Свойства 

арифметических 

действий: 

переместительное 

свойство сложения 

и умножения, 

сочетательное 

свойство 

умножения, 

распределительное 

свойство 

умножения 

относительно 

сложения, 

относительно 

вычитания. 

Использование 

свойств 

арифметических 

действий для 

удобства 

вычислений. 

Способы проверки 

многозначных 

чисел. Внетабличное 

деление в пределах 

ста. Сложение и 

вычитание, 

умножение и 

деление 

многозначных 

чисел. Алгоритмы  

письменного 

сложения и 

вычитания 

многозначных 

чисел. Умножение 

на 10, 100,1000. 

Умножение и 

деление круглых 

чисел. Умножение и 

деление суммы на 

число. Алгоритм 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Перестановка 

множителей в 

произведении двух 

чисел. Перестановка 

и группировка 

множителей в 

произведении 

нескольких чисел. 

Связь между 

умножением и 

делением. Деление с 

остатком, проверка 

правильности 

выполнения 

действия. Способы 

проверки 

правильности 

вычислений 

(обратное действие, 

прикидка 

результата, 

вычисление на 

калькуляторе). 

Чтение и запись 

числового 

выражения. Порядок 

письменного 

умножения и 

деления 

многозначного 

числа на 

двузначное, 

трѐхзначное 

число. Проверка 

правильности 

нахождения  

значения 

числового 

выражения (с 

опорой на 

прикидку 

результата). 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

(алгоритм, оценка 

достоверности, 

прикидка 

результата, 

вычисление на 

калькуляторе).  
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правильности 

вычислений 

(обратное 

действие). 

Умножение. 

Множители, 

произведение. Знак 

умножения. 

Таблица 

умножения. 

Умножение на нуль, 

умножение нуля. 

Деление. Делимое,  

делитель, частное. 

Знак деления. 

Деление в пределах 

таблицы 

умножения. Связь 

между умножением 

и делением. 

Деление нуля. 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

умножения, 

деления. 

Внетабличное 

деление в пределах 

ста. Отношения 

«больше в … раза», 

«меньше в … раза». 

Деление с остатком, 

проверка 

правильности 

выполнения 

действия. 

Нахождение числа, 

которое в несколько 

раз больше или 

меньше данного. 

Устное умножение 

и деление в 

пределах ста (и в 

случаях, сводимых 

к выполнению 

действий в пределах 

ста).  

выполнения 

действий в числовых 

выражениях. 

Проверка 

правильности 

нахождения 

значения числового  

выражения с опорой 

на правила 

установления 

порядка действий, 

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий. 

Умножение и 

деление суммы на 

число  

 

Работа с текстовыми задачами  

Условие и вопрос 

задачи. Запись решения 

и ответа на вопрос 

задачи. Задачи, при 

Условие и вопрос 

задачи.  

Установление 

зависимости между 

Задачи, содержащие 

зависимость между 

величинами, 

характеризующими 

Задачи, 

содержащие долю 

(половина, треть, 

четверть, пятая 
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решении которых 

используются: смысл 

арифметического 

действия сложения и 

вычитания.  

 

величинами, 

представленными в 

задаче. 

Представление 

текста задачи с 

помощью схемы. 

Задачи, при 

решении которых 

используются 

понятия «увеличить 

на (в) …», 

«уменьшить на 

(в)…».  

Планирование хода 

решения задачи. 

Задачи, при 

решении которых 

используется 

сравнение величин. 

Задачи, при 

решении которых 

используются: 

смысл 

арифметического 

действия 

умножения и 

деления. 

Арифметические 

действия с 

величинами при 

решении задач. 

Примеры задач, 

решаемых разными 

способами. 

Знакомство с 

задачами 

логического 

характера и 

способами их  

решения.  

 

процессы купли-

продажи (цена 

товара, количество 

товара, стоимость), 

работы 

(производительность 

труда, время, объем 

работы). Задачи, 

содержащие 

зависимость между 

величинами, 

характеризующими 

процессы движения  

(скорость, время, 

путь). Задачи на 

время (начало, 

конец, 

продолжительность 

события). Примеры 

задач, решаемых 

разными способами. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом. 

Представление 

текста задачи с 

помощью таблицы, 

схемы, краткой 

записи или 

числового луча. 

Задачи логического 

характера и  

способы их 

решения.  

 

часть и т.п.); 

задачи на 

нахождение доли 

целого и целого по 

его доле.  

Представление 

текста задачи с 

помощью 

диаграммы или 

другой модели.  

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 

называние 

Распознавание и 

называние 

геометрической 

фигуры: точка, 

линия (кривая, 

прямая, ломаная), 

отрезок, угол 

(прямой, острый, 

тупой), 

прямоугольник, 

Описание 

местоположения 

предмета в 

пространстве и на 

плоскости. 

Выделение фигур на 

чертеже. 

Изображение 

фигуры от руки. 

Построение 
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геометрической 

фигуры: круг, 

треугольник, 

многоугольник. 

Распознавание и 

называние 

геометрических тел: 

куб, шар, 

параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, 

конус. Геометрические 

формы в  

окружающем мире. 

Построение отрезка 

заданной длины, 

прямоугольника с 

определенными 

длинами сторон с 

помощью чертѐжных 

инструментов 

(линейки, чертѐжного 

угольника) на бумаге в 

клетку.  

квадрат, 

окружность. 

Выделение фигур 

на чертеже. 

Построение отрезка 

заданной длины. 

Соотнесение 

реальных объектов 

с моделями 

геометрических 

фигур. 

Распознавание и 

называние 

геометрических тел: 

куб, 

параллелепипед.  

  

 

окружности с 

помощью циркуля. 

Построение 

прямоугольника с 

определенными 

длинами сторон с 

помощью 

чертѐжных 

инструментов 

(линейки, 

чертѐжного 

угольника) на 

бумаге в клетку. 

Использование  

свойств 

прямоугольника и 

квадрата для 

решения задач. 

Геометрические 

формы в 

окружающем мире.  

Геометрические величины.  

Единицы длины: см и 

дм. Единицы массы: кг. 

Единицы объема: л  

Единицы длины: 

мм, см, дм, м; 

соотношение между 

единицами длины. 

Переход от одних 

единиц длины к 

другим. Единицы 

времени: час, 

минута. Длина 

ломаной. Периметр. 

Измерение и 

вычисление 

периметра 

прямоугольника, 

квадрата. Выбор 

единицы измерения 

для нахождения 

длины, периметра,  

Единицы длины: мм, 

см, дм, м, км; 

соотношение между 

единицами длины. 

Измерение длины 

отрезка. Единицы 

длины: мм, см, дм, 

м, км. Переход от 

одних единиц длины 

к другим. Длина 

ломаной. Периметр. 

Измерение и 

вычисление 

периметра 

прямоугольника, 

квадрата, 

треугольника, 

произвольного 

многоугольника. 

Площадь. 

Представление о 

площади 

геометрической 

фигуры. Единицы 

площади : (кв.см, кв. 

дм, кв.м) и 

соотношения между 

ними. Вычисление 

Единица площади 

кв.км. Точное и 

приближѐнное 

измерение 

площади 

геометрической 

фигуры (в том 

числе с помощью 

палетки). Выбор 

единицы 

измерения для 

нахождения 

длины, периметра, 

площади 

геометрической 

фигуры в том 

числе с помощью 

палетки. Оценка 

размеров 

геометрических 

объектов, 

расстояний 

приближѐнно (на 

глаз).  
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площади 

прямоугольника, 

квадрата.Выбор 

единицы измерения 

для нахождения 

длины, периметра 

Работа с информацией  

Сбор информации. 

Отбор источников 

информации. Таблица. 

Чтение и заполнение 

строк, столбцов 

несложной готовой 

таблицы.  

 

Формулирование 

проблемы для 

поиска 

информации, 

составление 

простейшего 

алгоритма (или 

плана) поиска. 

Упорядочение 

математических 

объектов. 

Составление 

конечной 

последовательности 

(цепочки) 

предметов, чисел, 

геометрических 

фигур. Диаграмма. 

Чтение столбчатой 

диаграммы.  

 

Поиск информации 

в математических 

текстах, 

содержащих 

рисунки, таблицы, 

схемы. Описание 

предметов, 

объектов, событий 

на основе 

полученной 

информации. 

Логические 

выражения, 

содержащие связки 

(«…и/или…», 

«если…, то…», 

«верно/неверно, что 

…», «каждый», 

«все», «найдется», 

«не»: чтение, 

понимание, 

составление. 

Проверка 

истинности 

утверждения.  

Выбор способа 

представления 

результатов. 

Таблица. Чтение и 

заполнение строк, 

столбцов 

несложной 

готовой таблицы. 

Таблица как 

средство описания 

предметов, 

объектов, событий. 

Выявление 

соотношений 

между значениями 

величин в таблице.  

Заполнение 

таблицы по тексту, 

текста по таблице. 

Представление 

информации в 

таблице, на 

диаграмме.  

 

 

2.2.2.11. Окружающий мир 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Человек и природа  

Природа — это то, что 

нас окружает, но не 

создано человеком. 

Природные объекты и 

предметы, созданные 

человеком. Неживая и 

живая 

природа.Признаки 

предметов (цвет, 

форма, сравнительные 

размеры и др.).  

Полезные 

ископаемые, их 

значение в хозяйстве 

Неживая и живая 

природа. Примеры 

явлений природы: 

смена времѐн года, 

снегопад, 

листопад, 

перелѐты птиц, 

смена времени 

суток, рассвет, 

закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Звѐзды и планеты. 

Солнце — 

ближайшая к нам 

Вещество — то, из 

чего состоят все 

природные объекты и 

предметы. 

Разнообразие веществ 

в окружающем мире. 

Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, 

природный газ. 

Твѐрдые тела, 

жидкости, газы. 

Простейшие 

практические работы с 

веществами, 

Неживая и живая 

природа.Важнейш

ие природные 

объекты России, 

Татарстана.Формы 

земной 

поверхности: 

равнины, горы, 

холмы, овраги 

(общее 

представление, 

условное 

обозначение 

равнин и гор на 
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человека, бережное 

отношение людей к 

полезным 

ископаемым. 

Полезные ископаемые 

родного края (2—3 

примера).  

Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие 

и культурные 

растения. Растения, их 

разнообразие. Части 

растения (корень, 

стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, 

необходимые для 

жизни растения (свет, 

тепло, воздух, 

вода).Роль растений в 

природе и жизни 

людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. Растения 

родного края, 

названия и краткая 

характеристика на 

основе наблюдений  

Дикие и домашние 

животные. Роль 

животных в природе и 

жизни людей, 

бережное отношение 

человека к животным. 

Животные родного 

края, их названия, 

краткая 

характеристика на 

основе наблюдений.  

Животные, их 

разнообразие. 

Условия, 

необходимые для 

жизни животных 

(воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, 

их отличия. Человек 

— часть природы. 

Зависимость жизни 

человека от природы. 

Этическое и 

эстетическое значение 

звезда, источник 

света и тепла для 

всего живого на 

Земле. Земля — 

планета, общее 

представление о 

форме и размерах  

Земли. Глобус как 

модель Земли. 

Географическая 

карта и план. 

Материки и 

океаны, их 

названия. 

Ориентирование на 

местности. Компас.  

Смена дня и ночи 

на Земле. 

Вращение Земли 

как причина смены 

дня и ночи. 

Времена года, их 

особенности (на 

основе 

наблюдений). 

Обращение Земли 

вокруг Солнца как 

причина смены 

времѐн года. Смена 

времѐн года в 

родном крае на 

основе 

наблюдений.  

Погода, еѐ 

составляющие 

(температура 

воздуха, 

облачность, 

осадки, ветер). 

Наблюдение за 

погодой своего 

края. Предсказание 

погоды и его 

значение в жизни 

людей. Деревья, 

кустарники, травы.  

Грибы: съедобные 

и ядовитые. 

Правила сбора 

грибов. Растения, 

их разнообразие. 

Части растения 

жидкостями, газами.  

Географическая карта 

и план. Материки и 

океаны, их названия, 

расположение на 

глобусе и 

карте.Водоѐмы, их  

разнообразие (океан, 

море, река, озеро, 

пруд); использование 

человеком. Водоѐмы 

родного края 

(названия, краткая 

характеристика на 

основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Значение воздуха для 

растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, еѐ 

распространение в 

природе, значение для 

живых организмов и 

хозяйственной жизни 

человека. Круговорот 

воды в природе.  

Полезные 

ископаемые, их 

значение в хозяйстве 

человека, бережное 

отношение людей к 

полезным 

ископаемым. 

Полезные ископаемые 

родного края (2—3 

примера).  

Почва, еѐ состав, 

значение для живой 

природы и для 

хозяйственной жизни 

человека. Растения, их 

разнообразие. Части 

растения (корень, 

стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, 

необходимые для 

жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста 

растений, фиксация 

карте). 

Особенности 

поверхности 

родного края 

(краткая 

характеристика на 

основе  

наблюдений).  

Природные зоны 

России: общее 

представление, 

основные 

природные зоны 

(климат, 

растительный и 

животный мир, 

особенности труда 

и быта людей, 

влияние человека 

на природу 

изучаемых зон, 

охрана природы).  

Человек — часть 

природы. 

Зависимость 

жизни человека от 

природы. 

Этическое и 

эстетическое 

значение природы 

в жизни человека. 

Освоение 

человеком законов 

жизни природы 

посредством 

практической 

деятельности  
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природы в жизни 

человека.  

Положительное и 

отрицательное 

влияние деятельности 

человека на природу  

(в том числе на 

примере окружающей 

местности). Правила 

поведения в 

природе.Охрана 

природных богатств: 

воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

растительного и 

животного мира. 

Заповедники, 

национальные парки, 

их роль в охране 

природы. Красная 

книга России, еѐ 

значение, отдельные 

представители 

растений и животных 

Красной книги. 

Посильное участие в 

охране природы. 

Личная 

ответственность 

каждого человека за 

сохранность природы.  

Общее представление 

о строении тела 

человека. Системы 

органов, их роль в 

жизнедеятельности 

организма. Гигиена 

систем органов. 

Измерение 

температуры тела 

человека, частоты 

пульса. Личная 

ответственность 

каждого человека за 

состояние своего 

здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей. Внимание, 

уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 

возможностями 

(корень, стебель, 

лист, цветок, плод, 

семя). Условия, 

необходимые для 

жизни растения 

(свет, тепло,  

воздух, вода). 

Наблюдение роста 

растений, 

фиксация 

изменений. Роль 

растений в природе 

и жизни людей, 

бережное 

отношение 

человека к 

растениям. 

Растения родного 

края, названия и 

краткая 

характеристика на 

основе 

наблюдений.  

Животные, их 

разнообразие. 

Условия, 

необходимые для 

жизни животных 

(воздух, вода, 

тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их 

отличия. 

Особенности 

питания разных 

животных 

(хищные, 

растительноядные, 

всеядные. 

Взаимосвязи в 

природном 

сообществе: 

растения — пища и 

укрытие для 

животных; 

животные — 

распространители 

плодов и семян 

растений. 

Народный 

календарь 

(приметы, 

изменений. Деревья, 

кустарники, травы. 

Животные, их 

разнообразие. 

Условия, 

необходимые для  

жизни животных 

(воздух, вода, тепло, 

пища). Размножение 

животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери).  

Лес, луг, водоѐм — 

единство живой и 

неживой природы 

(солнечный свет, 

воздух, вода, почва, 

растения, животные). 

Круговорот 

веществ.Влияние 

человека на 

природные 

сообщества. 

Природные 

сообщества родного 

края (2—3 примера на 

основе наблюдений).  

Общее представление 

о строении тела 

человека. Системы 

органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, 

кровеносная, нервная, 

органы чувств), их 

роль в 

жизнедеятельности 

организма. Гигиена 

систем органов. 

Измерение 

температуры тела 

человека, частоты 

пульса. Личная 

ответственность 

каждого человека за 

состояние своего 

здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей. Внимание, 

уважительное 

отношение к людям с 

ограниченными 
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здоровья, забота о 

них.  

поговорки, 

пословицы), 

определяющий 

сезонный труд 

людей. Человек —  

часть природы. 

Зависимость жизни 

человека от 

природы. 

Этическое и 

эстетическое 

значение природы 

в жизни человека. 

Положительное и 

отрицательное 

влияние 

деятельности 

человека на 

природу (в том 

числе на примере 

окружающей 

местности). 

Правила поведения 

в природе.  

Охрана природных 

богатств: воды, 

воздуха, полезных 

ископаемых, 

растительного и 

животного мира. 

Заповедники, 

национальные 

парки, их роль в 

охране природы. 

Красная книга 

России, еѐ 

значение, 

отдельные 

представители 

растений и 

животных Красной 

книги. Посильное 

участие в охране 

природы. Личная 

ответственность 

каждого человека 

за сохранность 

природы.  

возможностями 

здоровья, забота о 

них.  

Человек и общество 

Человек — член 

общества, носитель и 

создатель культуры. 

Общество — 

совокупность 

людей, которые 

Общество — 

совокупность людей, 

которые объединены 

Общество — 

совокупность 

людей, которые 
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Понимание того, как 

складывается и 

развивается культура 

общества и каждого  

его члена. Общее 

представление о 

вкладе в культуру 

человечества 

традиций и 

религиозных 

воззрений разных 

народов. Духовно-

нравственные и 

культурные ценности 

— основа 

жизнеспособности 

общества.Семья — 

самое близкое 

окружение человека. 

Семейные традиции. 

Имена и фамилии 

членов семьи. 

Составление схемы 

родословного древа, 

истории семьи. 

Взаимоотношения 

человека с другими 

людьми. Культура 

общения с 

представителями 

разных 

национальностей, 

социальных групп: 

проявление уважения, 

взаимопомощи, 

умения 

прислушиваться к 

чужому мнению. 

Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь 

членов семьи. 

Оказание посильной 

помощи взрослым. 

Забота о детях, 

престарелых, больных 

— долг каждого 

человека. Хозяйство 

семьи. Младший 

школьник. Правила 

поведения в школе, на 

уроке. Обращение к 

учителю. Оценка 

объединены общей 

культурой и 

связаны друг с 

другом совместной  

деятельностью во 

имя общей 

цели.Духовно-

нравственные и 

культурные 

ценности — основа 

жизнеспособности 

общества. Человек 

— член общества, 

носитель и 

создатель 

культуры. 

Понимание того, 

как складывается и 

развивается 

культура общества 

и каждого его 

члена. Общее 

представление о 

вкладе в культуру 

человечества 

традиций и 

религиозных 

воззрений разных 

народов. 

Взаимоотношения 

человека с другими 

людьми. Значение 

труда в жизни 

человека и 

общества. 

Трудолюбие как 

общественно 

значимая ценность 

в культуре народов 

России и мира. 

Профессии людей. 

Личная 

ответственность 

человека за 

результаты своего 

труда и 

профессиональное 

мастерство.  

Классный, 

школьный 

коллектив, 

совместная учѐба, 

общей культурой и 

связаны друг с другом 

совместной 

деятельностью во имя  

общей цели.  

Родословная. Имена и 

фамилии членов 

семьи. Составление 

схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Общественный 

транспорт. Транспорт 

города или села. 

Наземный, воздушный 

и водный транспорт. 

Правила пользования 

транспортом. 

Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, 

электронная почта, 

аудио- и видеочаты, 

форум. Средства 

массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса, 

Интернет. 

Избирательность при 

пользовании 

средствами массовой 

информации в целях 

сохранения духовно- 

нравственного 

здоровья.  

Москва — столица 

России. Святыни 

Москвы — святыни 

России. 

Достопримечательнос

ти 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-

объединены общей 

культурой и 

связаны друг с 

другом  

совместной 

деятельностью во 

имя общей цели. 

Внутренний мир 

человека: общее 

представление о 

человеческих 

свойствах и 

качествах.История 

Отечества. Счѐт 

лет в истории. 

Наиболее важные 

и яркие события 

общественной и 

культурной жизни 

страны в разные 

исторические 

периоды: Древняя 

Русь, Московское 

государство, 

Российская 

империя, СССР, 

Российская 

Федерация. 

Картины быта, 

труда, духовно-

нравственные и 

культурные 

традиции людей в 

разные 

исторические 

времена. 

Выдающиеся люди 

разных эпох как 

носители базовых 

национальных 

ценностей. Охрана 

памятников 

истории и 

культуры. 

Посильное участие 

в охране 

памятников 

истории и 

культуры своего 

края. Личная 

ответственность 

каждого человека 
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великой миссии 

учителя в культуре 

народов России и  

мира. Классный, 

школьный коллектив, 

совместная учѐба, 

игры, отдых. 

Составление режима 

дня школьника.  

Друзья, 

взаимоотношения 

между ними; ценность 

дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

Правила 

взаимоотношений со 

взрослыми, 

сверстниками, 

культура поведения в 

школе и других 

общественных местах.  

Значение труда в 

жизни человека и 

общества. 

Трудолюбие как 

общественно значимая 

ценность в культуре 

народов России и 

мира. Профессии 

людей. Личная 

ответственность 

человека за 

результаты своего 

труда и 

профессиональное 

мастерство.  

Республика Татарстан 

— часть России. 

Родной город 

Набережные Челны, 

Республика Татарстан: 

название, основные 

достопримечательност

и; музеи, театры, 

спортивные 

комплексы и пр. 

Важные сведения из 

истории Татарстана. 

Святыни Татарстана. 

Проведение дня 

памяти выдающегося 

земляка.  

игры, отдых. 

Правила 

взаимоотношений  

со взрослыми, 

сверстниками, 

культура 

поведения в школе 

и других 

общественных 

местах.  

Культура общения 

с представителями 

разных 

национальностей, 

социальных групп: 

проявление 

уважения, 

взаимопомощи, 

умения 

прислушиваться к 

чужому мнению.  

Наша Родина — 

Россия, Российская 

Федерация. 

Ценностно-

смысловое 

содержание 

понятий «Родина», 

«Отечество», 

«Отчизна».  

Праздник в жизни 

общества как 

средство 

укрепления 

общественной 

солидарности и 

упрочения 

духовно-

нравственных 

связей между 

соотечественникам

и. Новый год, 

Рождество, День 

защитника 

Отечества, 8 

Mарта, День весны 

и труда, День 

Победы, День 

России, День 

защиты детей, 

День народного 

единства, День 

Петербург: 

достопримечательност

и (Зимний дворец,  

памятник Петру I — 

Медный всадник, 

разводные мосты 

через Неву и др.), 

города Золотого 

кольца России (по 

выбору). Святыни 

городов России. 

Главный город 

родного края: 

достопримечательност

и, история и 

характеристика 

отдельных 

исторических 

событий, связанных с 

ним. Россия — 

многонациональная 

страна. Народы, 

населяющие Россию, 

их обычаи, 

характерные 

особенности быта (по 

выбору).Общее 

представление о 

многообразии стран, 

народов, религий на 

Земле. Знакомство с 

3—4 (несколькими) 

странами (с 

контрастными 

особенностями): 

название, 

расположение на 

политической карте, 

столица, главные 

достопримечательност

и.  

 

 

за сохранность 

историко-

культурного  

наследия своего 

края.  

Страны и народы 

мира.  

Президент 

Российской 

Федерации — 

глава государства. 

Ответственность 

главы государства 

за социальное и 

духовно- 

нравственное 

благополучие 

граждан.  

Внимание к 

сверстникам, 

одноклассникам, 

плохо владеющим 

русским языком, 

помощь им в 

ориентации в 

учебной среде и 

окружающей 

обстановке  

Государственная 

символика России: 

Государственный 

герб России, 

Государственный 

флаг России, 

Государственный 

гимн России; 

правила поведения 

при 

прослушивании 

гимна. 

Конституция — 

Основной закон 

Российской 

Федерации. Права 

ребѐнка.  
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Основные религии 

народов России:  

православие, ислам, 

иудаизм, буддизм.  

Духовно-

нравственные 

ценности в семейной 

культуре народов 

России и мира. 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.  

 

Конституции 

Праздники и  

памятные даты 

своего региона. 

Оформление 

плаката или 

стенной газеты к 

общественному 

празднику.  

Народы, 

населяющие 

Россию, их 

обычаи, 

характерные 

особенности быта 

(по выбору). 

Уважительное 

отношение к 

своему и другим 

народам, их 

религии, культуре, 

истории. Основные 

религии народов 

России: 

православие, 

ислам, иудаизм, 

буддизм. 

Проведение 

спортивного 

праздника на 

основе 

традиционных 

детских игр 

народов 

Республики 

Татарстан.  

Особенности труда 

людей Республики 

Татарстан, их 

профессии. 

Названия разных 

народов, 

проживающих в 

Татарстане, их 

обычаи, 

характерные 

особенности быта. 

 

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни.  

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. Режим дня 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни.  

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни.  
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Режим дня школьника, 

чередование труда и  

отдыха в режиме дня; 

личная гигиена 

Физическая культура, 

закаливание, игры на 

воздухе как условие 

сохранения и 

укрепления здоровья. 

Личная 

ответственность 

каждого человека за 

сохранение и 

укрепление своего 

физического и 

нравственного 

здоровья. Дорога от 

дома до школы, 

правила безопасного 

поведения на дорогах, 

в лесу, на водоѐме в 

разное время года. 

Правила пожарной 

безопасности, 

основные правила 

обращения с газом, 

электричеством, 

водой.  

Правила безопасного 

поведения в природе.  

Забота о здоровье и 

безопасности 

окружающих людей 

— нравственный долг 

каждого человека.  

Основы безопасности 

и правила поведения 

на железной дороге  

школьника, 

чередование труда  

и отдыха в режиме 

дня; личная 

гигиена.  

Физическая 

культура, 

закаливание, игры 

на воздухе как 

условие 

сохранения и 

укрепления 

здоровья. Личная 

ответственность 

каждого человека 

за сохранение и 

укрепление своего 

физического и 

нравственного 

здоровья. Дорога 

от дома до школы, 

правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное 

время года. 

Правила пожарной 

безопасности, 

основные правила 

обращения с газом, 

электричеством, 

водой.  

Правила 

безопасного 

поведения в 

природе. Основы 

безопасности и 

правила поведения 

на железной 

дороге. 

Железнодорожный 

транспорт.  

Забота о здоровье и 

безопасности 

окружающих 

людей — 

нравственный долг 

каждого человека.  

Личная 

ответственность  

каждого человека за 

сохранение и 

укрепление своего 

физического и 

нравственного 

здоровья.Номера 

телефонов экстренной 

помощи. Первая 

помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, 

ожог), 

обмораживании, 

перегреве.Правила 

пожарной 

безопасности, 

основные правила 

обращения с газом, 

электричеством, 

водой.  

Правила безопасного 

поведения в природе.  

Забота о здоровье и 

безопасности 

окружающих людей 

— нравственный долг 

каждого человека.  

Основы безопасности 

и правила поведения 

на железной дороге. 

Железнодорожный 

транспорт. Явления, 

процессы или 

объекты, способные в 

определенных 

условиях наносить 

вред здоровью 

человека 

непосредственно или 

косвенно. 

Противопожарная 

безопасность на 

железной дороге. 

Безопасное поведение 

человека на объектах 

железнодорожного 

транспорта.  

Личная 

ответственность  

каждого человека 

за сохранение и 

укрепление своего 

физического и 

нравственного 

здоровья.Правила 

пожарной 

безопасности, 

основные правила 

обращения с 

газом, 

электричеством, 

водой.  

Правила 

безопасного 

поведения в 

природе.  

Забота о здоровье 

и безопасности 

окружающих 

людей — 

нравственный долг 

каждого человека.  

Забота о здоровье 

и безопасности 

окружающих 

людей — 

нравственный долг 

каждого человека.  

Основы 

безопасности и 

правила поведения 

на железной 

дороге  

 

2.2.2.12. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 
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    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 — 

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  
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    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 

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 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.13. Изобразительное искусство 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Роль рисунка в 

искусстве. 

Изображение 

деревьев. 

Материалы для 

рисунка. 

Фломастеры.  

Народные 

художественные 

промыслы России. 

Материалы для 

рисунка. Мелки.  

Истоки 

декоративно- 

прикладного 

Восприятие и 

эмоциональная оценка 

шедевров русского и 

мирового искусства. 

Истоки декоративно-

прикладного искусства 

и его роль в жизни 

человека.  

Освоение основ 

живописи.  

Представления о 

богатстве и 

разнообразии  

художественной 

культуры. Понятие о 

Истоки декоративно-

прикладного 

искусства и его роль в 

жизни человека. 

Объем – основа языка 

скульптуры. 

Материалы 

скульптуры и их роль 

в создании 

выразительного 

образа.  

Представления о 

возможностях  

использования 

навыков 

Выдающиеся 

представители 

изобразительного 

искусства 

народов России.  

Образы природы 

в живописи.  

Образы человека 

в живописи.  

Художественное 

конструирование 

и дизайн.  

Представление о 

возможностях  

использования 
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искусства. Понятие 

о синтетическом 

характере народной 

культуры. 

Живописные 

материалы. Красота 

и разнообразие 

природы. 

Разнообразие 

художественных 

материалов для 

конструирования.  

Цвет – основа 

языка живописи. 

Образы природы и 

человека в 

живописи.  

Представление о 

роли 

изобразительных 

искусств в 

организации 

материального 

окружения 

человека.  

Сказочные образы 

в народной 

культуре.  

Человек, мир 

природы в 

реальной жизни. 

Образы природы и 

человека в 

живописи.  

Художественный 

образ. Понятие о 

синтетическом 

характере народной 

культуры.  

Понятие о 

синтетическом 

характере народной 

культуры. Костюм 

древних жителей.  

синтетическом 

характере народной 

культуры. Понятие о 

синтетическом 

характере народной 

культуры. Выбор 

средств 

художественной 

выразительности для 

создания живописного 

образа в соответствии с 

поставленными 

задачами. Фотография 

и произведение 

изобразительного 

искусства.  

Особенности 

художественного 

творчества: художник и 

зритель. Образы 

человека в искусстве.  

Декоративно-

прикладное искусство. 

Красота и разнообразие 

природы, выраженные 

средствами живописи.  

Ведущие 

художественные музеи 

России и региональные.  

Разнообразие форм в 

природе как основа 

декоративных форм в 

прикладном искусстве.  

художественного 

конструирования.  

Элементарные 

приемы работы с 

различными 

материалами. Бумага 

и картон - сгибание, 

вырезание.  

Образ человека в 

традиционной 

культуре.  

Представление 

народа о мужской 

красоте.  

Представление 

народа о женской 

красоте.  

Понятие о 

синтетическом 

характере народной 

культуры. Песни, 

хороводы.  

Разнообразие форм в 

природе как основа 

декоративных форм в 

прикладном 

искусстве.  

Разнообразие 

материалов для 

художественного 

конструирования и 

моделирования.  

навыков 

художественного 

конструирования 

и моделирования 

в жизни человека.  

Разнообразие 

материалов для 

художественного 

конструирования 

и моделирования.  

Красота и 

разнообразие 

природы, 

выраженные 

средствами 

живописи.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Многообразие 

линий.  

Ритм линий, пятен,  

цвета.Основные и 

составные цвета.  

Композиционный  

Центр  

Тѐплые и холодные 

цвета. Практическое 

овладение основами 

цветоведения.  

Практическое 

овладение основами  

цветоведения. Передача 

Передача с помощью 

линии 

эмоционального 

состояния животного.  

Передача движения  

в композиции с 

помощью ритма.  

Овладение 

элементарными 

навыками лепки.  

Овладение 

элементарными 

навыками  

бумагопластики.  
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с помощью линии 

эмоционального 

состояния человека.  

Особая роль ритма в 

декоративно-

прикладном искусстве. 

Передача с помощью 

цвета характера 

персонажа его 

эмоционального 

состояния.Разнообразие 

форм предметного 

мира и передача их на 

плоскости.  

Смешение цветов.  

Эмоциональные 

возможности цвета.  

Освоение основ 

живописи.  

Использование в 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

различных 

художественных 

техник и материалов.  

Выбор и применение 

выразительных средств 

для реализации 

собственного замысла в 

рисунке, живописи.  

Передача настроения в 

творческой работе с 

помощью тона, цвета, 

пространства.   

Влияние формы 

предмета на 

представление о его 

характере.  

Главное и 

второстепенное в 

композиции. 

Симметрия и 

асимметрия.  

Трансформация форм  

Овладение 

основами 

художественной 

грамоты: 

композицией, 

формой, ритмом.  

Овладение 

основами 

художественной 

грамоты: цветом, 

фактурой.  

Пропорции и 

перспектива.  

Природные 

формы.  

Эмоциональные 

возможности 

цвета и фактуры.  

Простые 

геометрические 

формы. Понятия: 

линия горизонта, 

ближе - больше, 

дальше- меньше, 

загораживание.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Восприятие и 

эмоциональная 

оценка шедевров 

русского и 

зарубежного 

искусства.  

Искусство вокруг 

нас сегодня.  

Использование 

различных 

художественных 

материалов и 

средств для 

создания 

выразительных 

образов.  

Художественное 

конструирование. 

Образы архитектуры.  

Элементарные приемы 

композиции  

на плоскости.  

Способы передачи 

объѐма. Элементарные 

приемы композиции на 

плоскости. Главное и 

второстепенное в 

композиции.  

Отношение к природе 

в произведениях 

авторов – 

представителей 

разных народов,  

культур, стран. 

Пейзажи родной 

природы. Пейзажи 

разных 

географических 

широт. 

Представление о роли 

изобразительных 

искусств в 

повседневной жизни 

человека. 

Родина моя.  

Пейзажи родной 

природы.  

Единство 

декоративного 

строя в 

украшении  

жилища.  

Роль природных 

условий в 

характере 

культурных 

традиций своего 

народа. Образ 

человека в 

традиционной 
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Использование 

различных 

художественных 

материалов и 

средств для 

создания 

выразительных 

образов.  

Наблюдение 

природных 

явлений.  

Эмоциональная 

выразительность 

образов, 

пробуждающих 

человеческие 

качества.  

Жанр портрета. 

Изображаем 

радость или грусть.  

Связь 

декоративного 

искусства со 

сказаниями. 

Единство 

декоративного 

строя в украшении 

ичигов.  

Единство 

декоративного 

строя в украшении 

кокошника, 

калфака.  

Образ человека в 

традиционной 

культуре  

Организация 

материального 

окружения человека.  

Связь 

изобразительного 

искусства с музыкой, 

песнями, сказками.  

Жанр пейзажа.  

Люди в пейзаже.  

Роль природных 

условий в характере 

традиционной 

культуры народов 

России.  

Представление 

народа о красоте 

человека, отраженные 

в искусстве. Образы 

архитектуры. Образы 

архитектуры и 

декоративно-

прикладного 

искусства  

Знакомство с 

несколькими 

наиболее яркими 

культурами мира, 

представляющими 

разные эпохи и 

народы. Образ 

человека в искусстве 

разных народов. 

Образ современника. 

Жанр портрета. Жанр 

портрета. Мой образ 

в истории. Темы 

любви,  

дружбы, семьи в 

искусстве.  

Художественная 

выразительность 

образов персонажей, 

пробуждающих 

лучшие человеческие 

чувства и качества.  

культуре. Книги.  

Художественное 

конструирование 

и оформление 

книги.Образы 

персонажей, 

пробуждающих 

лучшие 

человеческие 

чувства и 

качества: 

доброту, героизм.  

Образы 

персонажей, 

вызывающие 

гнев, презрение.  

Восприятие и 

эмоциональная 

оценка шедевров 

русского и 

зарубежного 

искусства.  

Разница в 

изображении 

природы в разное 

время года, суток.  

Постройки в 

природе: панцирь 

черепахи, домик 

улитки.  

Использование 

различных 

художественных 

материалов и 

средств для 

создания 

выразительных 

образов.  

Отражение в 

пластических 

искусствах 

природных 

условий.  

Жанр 

натюрморта.  

Знакомство с 

наиболее яркими  

культурами мира. 

Европа. 

Знакомство с 

наиболее яркими 

культурами мира.   
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2.2.2.14. Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования  

 
у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 
эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 
эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения   
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 
традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.  

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 
 

У них 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; импровизировать в 
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 
 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 
народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкально-творческой деятельности; 
 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 
музыкальные традиции; 
 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать.   

Основные закономерности музыкального искусства   
Выпускник научится:  

 
·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
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черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  
 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 
форм построения музыки;   

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 
и инструментального) воплощения различных художественных образов.   

Выпускник получит возможность научиться:  
 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  
 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий;   

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения  

и участвовать  в  коллективной  творческой  деятельности  при  воплощении  
 
заинтересовавших его музыкальных образов. Музыкальная 

картина  мира  
Выпускник научится: 

 
·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира; 
 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

  
2.2.2.15. Технология 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживания 

Соблюдение при 

работе безопасных 

приѐмов труда. 

Организация 

рабочего места, 

рациональное 

размещение на 

рабочем месте 

материалов и 

инструментов.  

Природа в 

художественно-

практической 

Человек – 

наблюдатель и 

изобретатель. Знать 

о новых 

изобретениях 

человека в разных 

сферах 

деятельности. О 

пользе этих 

изобретений.  
Создание 
предметной среды в 
аппликации. 

Вводное занятие  

Дизайн в 

художественной 

деятельности 

человека. Формы и 

образы природы. 

Проблемы экологии. 

Рукотворный мир 

как результат труда 

человека.  

Виды 

изготавливаемых 

изделий в 

Декоративно-

прикладное 

искусство.  

Предметы и изделия, 

обладающие 

коммуникативным 

смыслом.  

Связь человека и 

природы через 

предметную среду.  

Образы природы в 

аппликации. 

Единство формы, 
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деятельности 

человека.  

Выражение связи 

человека и природы 

через предметную 

среду. 

Использование форм 

и образов природы в 

создании 

предметной среды. 

Выражение связи 

человека и природы 

через декоративно-

прикладное 

искусство.  

Традиции и 

творчество мастера в 

создании 

предметной среды.  

Мастера и их 

профессии. 

Самообслуживание. 

Уборка кабинета.  
Коммуникативная 
культура. Гармония 
предметного мира и  

природы, еѐ 

отражение в 

народном быту и 

творчестве. 

Декоративное 

оформление 

культурно-бытовой 

среды. Растения в 

доме. Уход за 

растениями.  

Творчество мастера 
в создании 
предметной среды.  

зависимости от 

условий конкретной 

местности. 

Хозяйственно-

практическая 

помощь взрослым.  

Дом и семья. 

Подарок папе. 

Подарки. Духовно-

культурная и 

материальная среда.  

Человек в 

информационной 

среде.  

Уход за растениями.  

функции, 

оформления. 

Трудовая 

деятельность в 

жизни  

человека. Основы 

культуры труда. 

Природа и 

техническая среда.  

Человек – 

изобретатель.  
Использование форм 
в лепке. Народное 
творчество.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Отделка изделий.  

Материалы, их 

свойства. Выделение 

деталей.  

Формообразование 

деталей. Разметка по 

шаблону. Выбор 

материалов по их 

свойствам и в 

зависимости от 

назначения изделия 

Правила 

рационального и 

безопасного 

использования 

Технологические 

операции. 

Изготовление 

изделий из бумаги.  

Последовательность 

практических 

действий и 

технологических 

операций.  

Чтение условных 

графических 

изображений. 

Развѐртка.  

Отделка изделия. 

Окрашивание.  

Машины и 

механизмы – 

помощники 

человека. 

Характерные 

особенности 

конструкций. 

Разметка деталей с 

помощью циркуля. 

Деление окружности 

на части. Клеевая 

сборка деталей.  

Клеевая сборка 

деталей. Линии 

чертежа. Развѐртка. 

Материалы, их 

декоративные 

свойства. Подбор 

материалов в 

зависимости от 

назначения.  

Разметка деталей по 

лекалу. Ниточная 

сборка.  

Декоративные 

свойства 

материалов.  

Отделка изделия. 

Окрашивание.  

Материалы и 
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инструментов. 

Бережное 

использование и 

экономия 

расходного 

материала. Виды 

условных 

графических 

изображений. 

Рисунок.  

Виды условных 
графических 
изображений. 

Чертѐж.  

Представление об 

устройстве и 

назначении изделий, 

подборе материалов 

и инструментов.  

Подбор материалов 

и инструментов. 

Разметка с опорой 

на доступные 

графические 

изображения. 

Изделие и его 

конструкция.  

Общее 

представление о 

технологическом 

процессе. Подбор 

материалов и 

инструментов.  

Инструменты и 

приспособления для 

обработки 

материалов.  
Отделка деталей 
изделия.  

Сборка деталей с 

помощью сшивания.  

Использование 
человеком 
материалов  

для создания 

изделий. 

Изделие и его 

обработка в технике 

аппликации. 

Подготовка 

материалов к работе. 

Папье-маше. 

Материалы и их 

использование 

человеком. 

Изготовление 

изделий из ткани.  

Ниточная сборка 

деталей. Вышивка.  
Обработка деталей.  

инструменты. 

Получение 

различных 

декоративно-

художественных 

эффектов.  

Складывание 
деталей. Свойства 
материала. 

Простейший чертѐж. 
Сборка деталей 
клеевая.  

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и 

моделирование 

несложных 

объектов. Изделие, 

деталь изделия 

Конструкция 

изделия. Виды 

конструкции и 

способы их сборки  
 

Моделирование 

образов растений и 

животных в технике 

аппликации их 

осенних листьев.  

Конструкция 

изделия.  

Изготовление 

изделий с 

различными 

конструктивными 

особенностями.  

Элементарные 

представления о 

конструкции.  

Проектирование 

доступных по 

сложности 

Деталь изделия. 

Геометрические 

тела.  

Конструкции и 

способы их сборки. 

Изделия культурно-

бытового 

назначения. 

Подвижное 

соединение.  

Формы и 

конструкции.  
Неподвижное и 
подвижное 
соединение. 
Неподвижное и 
подвижное 
соединение.  

Конструкции 

культурно-

бытового 

назначения.  

Конструирование 

изделий 

технического 

назначения.  

Моделирование 

изделий на основе 

природных форм.  

Внешнее 

оформление 

изделия.  

Конструирование 

планера.  

Проектирование 

изделий 
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конструкции 

изделий культурно-

бытового 

назначения.  

Конструирование 

изделий на основе 

природных форм.  

Аппликация из 

геометрических 

фигур.  

Моделирование 

простейших 

технических 

объектов.  

Требования к 

конструкции 

изделия.  
Обобщение 
пройденного  

материала.  

технического 

назначения.  

Изделия на основе 

природных форм.  

Образы растений.  

 
 

Практика работы на компьютере.  

Знакомство с 

компьютером. 

Клавиатура, общее 

знакомство о 

правилах 

клавиатурного 

письма, пользование 

мышью. Файлы, 

папки, каталоги.  
Простые 
информационные 
объекты. 
Простейшие 
операции над 
файлами и папками.  

Компьютерное 

письмо.  

Оформление текста.  

Пользование 

мышью. Рисование 

кистью.  

Соблюдение 

безопасных приѐмов 

труда при работе на 

компьютере. Рисуем 

фигурами.  

Информационные 

объекты. Рисуем 

фигурами.  

Работа с готовыми 

материалами на 

электронных 

носителях. Работа со 

схемами, рисунками,  
текстами.  

Неподвижное и 

подвижное 

соединение. Правила 

клавиатурного 

письма. Текст книги.  
Использование 
изображений.  

Цифровые 

образовательные 

ресурсы. Выбор 

шрифта, размера, 

цвета шрифта. 

Работа с 

информацией.  
Создание 
презентаций.  

 
2.2.2.16. Физическая культура 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Знания о физической культуре  

Физическая 

культура как 

система 

разнообразных 

форм занятий 

Из истории 

физической культуры: 

История развития 

физической  

культуры и первых 

Связь физической 

культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью.  

Физические 

Связь физической 

культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью.  

Физическая 



209 
 

физическими 

упражнениями для  

укрепления 

здоровья человека.  

Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на 

лыжах, плавание 

как жизненно 

важные способы 

передвижения 

человека.  

Правила 
предупреждения 
травматизма во 
время занятий 
физическими 
упражнениями: 
организация мест 
занятий, подбор 
одежды, обуви и 
инвентаря.  

соревнований. Как 

появились игры с 

мячом, как зародились 

Олимпийские игры. 

Современные 

Олимпийские игры.  

Правила 
предупреждения 
травматизма во время 
занятий физическими 
упражнениями: 
организация мест 
занятий, подбор 
одежды, обуви и 
инвентаря.  

упражнения, их 

влияние на 

физическое 

развитие и развитие 

физических качеств.  

Физическая 

подготовка и ее 

связь с развитием 

основных 

физических качеств.  

Характеристика 

основных 

физических качеств: 

силы, быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

равновесия.  
Правила 
предупреждения 
травматизма во 
время занятий 
физическими 
упражнениями: 
организация мест 
занятий, подбор 
одежды, обуви и 
инвентаря.  

нагрузка и ее 

влияние на 

повышение частоты 

сердечных 

сокращений.  

Характеристика 

основных 

физических качеств: 

силы, быстроты, 

выносливости, 

гибкости и 

равновесия  

Правила 
предупреждения 
травматизма во 
время занятий 
физическими 
упражнениями: 
организация мест 
занятий, подбор 
одежды, обуви и 
инвентаря.  

Физические 

упражнения их 

влияние на 

физическое 

развитие и развитие 

физических качеств  

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 

Физические 

упражнения, их 

влияние на 

физическое развитие и 

развитие физических 

качеств. 

Характеристика 

основных физических 

качеств: силы, 

быстроты,  

выносливости, 

гибкости и 

равновесия.  
Измерение длины и 
массы тела, 
определение 
правильности осанки.  

Самостоятельные 

занятия.  

Организация и 

проведение 

подвижных игр на 

спортивных 

площадках и 

Физическая 

подготовка и ее 

связь с развитием 

основных 

физических качеств.  

Характеристика 

основных 

физических качеств: 

силы, быстроты,  

выносливости, 

гибкости и 

равновесия.  

Физическая 

нагрузка и ее 

влияние на 

повышение частоты  

сердечных 
сокращений.  

Самостоятельные 

наблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью.  

Характеристика 

основных 

физических качеств: 

силы, быстроты,  

выносливости, 

гибкости и 

равновесия.  
Физическая 
нагрузка и ее 
влияние на 
повышение частоты 
сердечных 
сокращений.  

Самостоятельные 

наблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью.  

Измерение длины и 

массы тела, 

показателей осанки 

и физических 

качеств.  

Измерение частоты 



210 
 

зарядка, 

физкультминутки).  

Организация и 

проведение 

подвижных игр .на 

спортивных 

площадках и 

спортивных залах. 

Комплексы 

физических 

упражнений для 

утренней зарядки, 

физкультминуток,  

занятий по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений осанки. 

Строевые действия 

в шеренге и 

колонне; 

выполнение 

строевых команд. 

Акробатические 

упражнения. 

Упоры; седы; 

упражнения в 

группировке; 

перекаты.  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность.  
 

спортивных  

залах. Выполнение 

простейших 

закаливающих 

процедур «Что такое 

закаливание?», 

выполнение 

комплексов 

упражнений для 

формирования 

правильной осанки и 

развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств; проведение 

оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки).  

Измерение длины и 

массы тела,  
показателей осанки и 
физических качеств. 
Самостоятельные 
игры и развлечения. 
Организация и 
проведение 
подвижных игр (на 
спортивных 
площадках и 
спортивных залах) 
Комплексы 
физических 
упражнений для 
утренней зарядки. 
Комплексы 
дыхательных 
упражнений. 
Гимнастика для глаз и 
приемы. 
Организующие 
команды и приемы. 
Строевые действия в 
шеренге и колонне;   

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 

спортивных залах  

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.  

сердечных 

сокращений во 

время выполнения 

физических 

упражнений  

Самостоятельные 

игры и развлечения.  

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 

игры и развлечения.  

Организация и 

проведение 

подвижных игр (на 

спортивных 

площадках и 

спортивных  
Физкультурно-
оздоровительная 
деяльность. 
Комплексы 
физических 
упражнений для  

утренней зарядки, 

физкультминуток,  

занятий по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений осанки.  

Комплексы 

упражнений на 

развитие 

физических качеств.  
Комплексы 
дыхательных 
упражнений. 
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Гимнастика для 
глаз.  

Гимнастика с основами акробатики  

Гимнастика с 

основами 

акробатики.  

Организующие 

команды и приемы.  

Акробатические 

комбинации. 

Например: 1)мост 

из положения лежа 

на спине, 

опуститься в 

исходное 

положение, 

переворот в  

положение лежа на 
животе, прыжок с 
опорой на руки в 
упор присев  

Акробатические 

упражнения. Упоры; 

седы; упражнения 

группировке; 

перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки 

вперед и назад; 

гимнастический мост  

Акробатические 

комбинации. 

Например: 1) мост из 

положения лежа на 

спине, опуститься в 

исходное положение, 

переворот в  

положение лежа на 

животе, прыжок с 

опорой на руки в упор 

присев  
Упражнения на 
низкой 
гимнастической 
перекладине: висы  

Гимнастика с 

основами 

акробатики. 

Организующие 

команды и приемы. 

Строевые действия 

в шеренге и 

колонне; 

выполнение 

строевых команд.  

Акробатические 

упражнения. Упоры; 

седы; упражнения в  

группировке; 

перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки 

вперед и назад; 

гимнастический 

мост.  

Акробатические 

комбинации, 

Например:  

1)мост из 

положения лежа на 

спине, опуститься в 

исходное 

положение, 

переворот в  

положение лежа на 

животе, прыжок с 

опорой на руки в 

упор присев;  

2) кувырок вперед в 
упор присев, 
кувырок назад в  

упор присев, из 

упора присев 

кувырок назад до 

упора на коленях с 

опорой на руки, 

прыжком  

переход в упор 

присев, кувырок 

вперед.  

Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине: висы, 

Гимнастика с 

основами 

акробатики.  

Организующие 

команды и приемы. 

Строевые действия 

в шеренге и 

колонне; 

выполнение 

строевых команд. 

Акробатические 

комбинации. 

Например: 1) мост 

из положения лежа 

на спине, 

опуститься в 

исходное 

положение, 

переворот в 

положение лежа на 

животе, прыжок с 

опорой на руки в 

упор присев;  

2) кувырок вперед в 

упор присев, 

кувырок назад в 

упор присев, из 

упора присев 

кувырок назад до 

упора на коленях с 

опорой на руки, 

прыжком  

переход в упор 
присев, кувырок 
вперед  

Упражнения на 

низкой 

гимнастической 

перекладине: висы, 

перемахи. 

Гимнастическая 

комбинация. 

Например, из виса 

стоя присев толчком 

двумя ногами 

перемах, согнув 

ноги, в вис сзади 

согнувшись, 
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перемахи.  
Гимнастическая 
комбинация. 
Например, из виса 
стоя присев толчком 
двумя ногами 
перемах, согнув 
ноги, в вис сзади 
согнувшись, 
опускание назад в 
вис стоя и обратное 
движение, через вис 
сзади согнувшись со 
сходом вперед ноги  

опускание назад в 

вис стоя и обратное 

движение, через вис 

сзади согнувшись со 

сходом вперед ноги.  
Опорный прыжок: с 
разбега через 
гимнастического 
козла  

Легкая атлетика  

Беговые 

упражнения: с 

высоким 

подниманием 

бедра, прыжками и 

с ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения, из 

разных исходных 

положений.  
Прыжковые 
упражнения: на 
одной ноге и двух 
ногах на месте и с 
продвижением;  

Беговые упражнения: 

с высоким 

подниманием бедра, 

прыжками и 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением 

движения, из разных 

исходных положений; 

челночный бег; 

высокий старт с 

последующим  

ускорением. Броски: 

большого мяча (1 кг) 

на дальность разными 

способами.  

Метание: малого мяча 
в вертикальную цель и 
на дальность  

Броски: большого 

мяча (1 кг) на 

дальность разными 

способами.  

Метание: малого 

мяча в 

вертикальную цель 

и на дальность  

Челночный бег; 

высокий старт с 

последующим  
ускорением  

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. Броски: 

большого мяча (1 

кг) на дальность 

разными способами. 

Метание: малого 

мяча в 

вертикальную цель 

и на дальность. 

Прыжки высоту 

Лыжные гонки  

Передвижение на 

лыжах, спуски.  

Подвижные и 

спортивные игры.  

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики: 

игровые задания с 

использованием 

строевых 

упражнений, 

упражнений на  

Передвижение на 

лыжах; повороты; 

спуски; подъемы;  

торможение  

Подвижные и 

спортивные игры.  

На материале 

гимнастики с 

основами акробатики: 

игровые задания с 

использованием 

строевых упражнений, 

упражнений на 

Передвижение на 

лыжах; повороты; 

спуски; подъемы; 

торможение 

,лыжные ходы..  

Подвижные и 

спортивные игры.  

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики: 

игровые  

задания с 

Передвижение на 

лыжах; повороты; 

спуски; подъемы; 

торможение.  

Подвижные и 

спортивные игры.  

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики: 

игровые задания с 

использованием 

строевых 
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внимание, силу, 

ловкость и 

координацию.  

На материале 

легкой атлетики: 

прыжки, бег, 

метания и броски;  

Упражнения на 

координацию, 

выносливость и 

быстроту.  

На материале 

лыжной 

подготовки: 

эстафеты в 

передвижении на 

лыжах, упражнения 

на выносливость и 

координацию  

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию  

На материале легкой 

атлетики: прыжки, 

бег, метания и броски;  

Упражнения на 

координацию, 

выносливость и 

быстроту  

На материале лыжной 

подготовки: эстафеты 

в передвижении  
на лыжах, упражнения 
на выносливость и 
координацию  

использованием 
строевых 
упражнений, 
упражнений на 
внимание, силу, 
ловкость и 
координацию. На 
материале легкой 
атлетики: прыжки, 
бег, метания и 
броски; упражнения 
на координацию, 
выносливость и 
быстроту. На 
материале лыжной 
подготовки: 
эстафеты в 
передвижении на 
лыжах, упражнения 
на выносливость и 
координацию  

упражнений, 

упражнений на 

внимание, силу, 

ловкость и 

координацию.  

На материале 

легкой атлетики: 

прыжки, бег, 

метания и броски; 

упражнения на 

координацию  

На материале 

лыжной подготовки: 

эстафеты в 

передвижении на 

лыжах, упражнения 

на выносливость 

координацию. и 

быстроту  
На материале 
лыжной подготовки: 
эстафеты в 
передвижении на 
лыжах, упражнения 
на выносливость  

Футбол  

удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; 

остановка мяча; 

ведение мяча; 

подвижные игры на 

материале футбола.  

остановка мяча; 

ведение мяча; 

подвижные игры на 

материале футбола.  

 

удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; 

остановка  

 

удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; 

остановка мяча; 

ведение мяча; 

подвижные игры на 

материале футбола.  

Баскетбол  

специальные 

передвижения без 

мяча; ведение  

мяча 

специальные 

передвижения без 

мяча; ведение мяча;  
 

специальные 

передвижения без 

мяча; ведение мяча;  

броски мяча в 

корзину; подвижные 

игры на материале 

баскетбола.  

специальные 

передвижения без 

мяча; ведение мяча;  

броски мяча в 

корзину; подвижные 

игры на материале 

баскетбола.  

Волейбол 

 подбрасывание мяча; 

подача мяча  

 

подбрасывание 

мяча; подача мяча; 

прием и передача  

мяча; подвижные 

игры на материале 

волейбола.  

подбрасывание 

мяча; подача мяча; 

прием и передача 

мяча; подвижные 

игры на материале 

волейбола.  

 

Плавание  

Погружение в воду 

с головой, держась 

Погружение в воду с 

головой, держась 

Вхождение в воду, 

передвижение по 
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руками за бортик, с 

задержкой дыхания 

на вдохе. Лежание 

на груди на спине с 

задержкой  

Скольжение на 

груди, спине с 

работой ног.  

Упражнение 

«Поплавок», 

«Медуза», 

«Стрела»  

руками за бортик, с 

задержкой дыхания на 

вдохе. Лежание на 

груди на спине с 

задержкой дыхания. 

Скольжение на груди, 

спине с работой ног.  

Упражнение 

«Поплавок»,«Медуза», 

«Стрела»  

дну бассейна, 

упражнение на 

всплывание, 

лежание и 

скольжение, 

упражнения на 

согласование 

работы рук и ног. 

Проплывание 

учебных дистанций 

произвольным 

способом.  

Общеразвивающие упражнения  

Развитие гибкости: 

широкие стойки на 

ногах; ходьба с 

включением 

широкого шага, 

глубоких выпадов, 

в приседе, со 

взмахом ногами;  

наклоны вперед, 

назад, в сторону в 

стойках на ногах, в 

седах; выпады  

и полушпагаты на 

месте;  

высокие взмахи 

поочередно и 

попеременно 

правой и левой 

ногой, стоя у 

гимнастической 

стенки и при 

передвижениях; 

комплексы  

упражнений,  

включающие в себя 

максимальное 

сгибание и  

прогибание 

туловища (в 

стойках и седах); 

индивидуальные 

комплексы  

по развитию 

гибкости.  

Развитие гибкости: 

широкие стойки на 

ногах; ходьба с 

включением широкого 

шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; 

наклоны вперед, 

назад, в сторону в 

стойках на ногах, в 

седах; выпады и 

полушпагаты на 

месте; высокие взмахи 

поочередно и 

попеременно правой и 

левой ногой, стоя у 

гимнастической 

стенки и при 

передвижениях; 

комплексы 

упражнений, 

включающие в себя 

максимальное 

сгибание и прогибание  

туловища (в стойках и 

седах); 

индивидуальные 

комплексы по 

развитию гибкости. 

:высокие взмах 

поочередно и 

попеременно правой и 

левой ногой, стоя у 

гимнастической 

стенки и при 

передвижения 

комплексы 

упражнений, 

включающие в 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики  

Развитие гибкости: 

широкие стойки на 

ногах; ходьба с 

включением 

широкого шага, 

глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом 

ногами; наклоны 

вперед, назад, в 

сторону в стойках 

на ногах, в седах; 

выпады и 

полушпагаты на 

месте; «выкруты» с 

гимнастической 

палкой, скакалкой; 

высокие взмахи 

поочередно и 

попеременно правой 

и левой ногой, стоя  

у гимнастической 

стенки  

 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики  

Развитие гибкости: 

широкие стойки на 

ногах; ходьба с 

включением 

широкого шага, 

глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом 

ногами; наклоны 

вперед, назад, в 

сторону в стойках 

на ногах, в 

седах;выпады и 

полушпагаты на 

месте; «выкруты» с 

гимнастической 

палкой, скакалкой; 

высокие взмахи 

поочередно и 

попеременно правой 

и левой ногой, стоя  

у гимнастической 

стенки при 

передвижениях; 

комплексы 

упражнений, 

включающие в себя 

максимальное 

сгибание и 

прогибание 

туловища (в стойках 

и седах); 

индивидуальные 

комплексы по 

развитию гибкости.  
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сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и 

седах); 

индивидуальные 

комплексы по 

развитию гибкости, 

игры на переключение 

внимание на 

расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и 

лежа, сидя) 

жонглирование 

малыми предметами; 

преодоление полос 

препятствий, 

включающих в себя 

висы, упоры, прыжки 

Развитие координации  

Развитие 

координации: 

произвольное 

преодоление 

простых 

препятствий; 

передвижение с 

резко 

изменяющимся 

направлением и 

остановками в 

заданной позе; 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, игровой 

позы; игры на 

переключение  

внимания, на 

расслабление мышц 

рук, ног, туловища 

(в положениях стоя 

и лежа, сидя); 

преодоление полос 

препятствий,  

включающих в себя 

висы, упоры, 

простые прыжки, 

перелезание через 

горку матов; 

упражнения на 

расслабление 

отдельных 

мышечных групп; 

Развитие 

координации: ходьба 

по гимнастической 

скамейке. Игры на 

переключение 

внимания, на 

расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и 

лежа, сидя); 

жонглирование 

малыми предметами; 

преодоление полос 

препятствий 

 

Развитие 

координации: 

произвольное 

преодоление 

простых 

препятствий; 

передвижение с 

резко 

изменяющимся 

направлением и 

остановками в 

заданной позе; 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, Игры на 

переключение 

внимания, на  

расслабление мышц 

рук, ног, туловища 

(в положениях стоя 

и лежа, сидя); 

Преодоление 

полосы 

препятствий, 

включающих в себя 

висы, упоры, 

простые прыжки, 

перелезание через 

горку матов; 

комплексы 

упражнений на 

координацию 

асимметрическими 

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; 

расслабление мышц 

рук, ног, туловища 

(в положениях стоя 

и лежа, сидя); 

жонглирование 

малыми предметами 

преодоление полосы 

препятствий, 

включающих в себя 

висы, упоры, 

простые прыжки, 

перелезание через 



216 
 

передвижение 

шагом, бегом, 

прыжками в разных 

направлениях по 

намеченным 

ориентирам и по 

сигналу. Игры на 

переключение 

внимания, на 

расслабление мышц 

рук, ног, туловища 

(в положениях стоя 

и лежа, сидя); 

жонглирование 

малыми 

предметами; 

преодоление полос 

препятствий 

и 

последовательными 

движениями руками 

и ногами. 

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  

горку матов;  

 

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, отжимание 

лежа с опорой на 

гимнастическую 

скамейку; 

прыжковые 

упражнения с 

предметом в руках 

(с продвижением 

ходьба на носках, с 

предметами на голове 

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 

горку матов; 

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 

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.  

 

ходьба на носках, с 

предметами 

заданной осанкой на 

голове, с заданной 

осанкой  
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вперед поочередно 

на правой и левой 

ноге, на месте вверх 

и вверх с 

поворотами вправо 

и влево прыжки 

вверх-  

скамейку; прыжковые 

упражнения с 

предметом  

 

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),  

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 

вперед поочередно 

на правой и левой 

ноге, на месте вверх 

и вверх с 

поворотами вправо 

и влево), прыжки 

вверх  

 

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), 

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 

вперед поочередно 

на правой и левой 

ноге, на месте вверх 

и вверх с 

поворотами вправо 

и влево), прыжки 

вверх 

Развитие координации  

на материале 

легкой атлетики: 

бег с 

изменяющимся 

направлением  

 

 на материале легкой 

атлетики: бег с 

изменяющимся 

направлением по 

ограниченной 

опоре; пробегание 

коротких отрезков 

На материале 

легкой атлетики: бег 

с изменяющимся 

направлением по 

ограниченной 

опоре; пробегание 

коротких отрезков 
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из разных исходных 

положений; прыжки 

через скакалку на 

месте на одной ноге 

и двух ногах 

поочередно  

 

из разных исходных 

положений; прыжки 

через скакалку на 

месте на одной ноге 

и двух ногах 

поочередно 

Развитие быстроты  

повторное 

выполнение 

беговых 

упражнений  

Прыжки 

продвижением 

вперед (правым и 

левым боком)  

повторное 

выполнение беговых 

упражнений с 

максимальной 

скоростью с высокого 

старта, из разных 

исходных положений; 

челночный бег; броски 

в стенку и ловля 

теннисного мяча 

максимальном темпе, 

из разных исходных 

положений, передача 

набивного мяча (1 кг) 

в максимальном 

темпе., прыжки с 

продвижением вперед 

(правым и левым 

боком), с доставанием 

ориентиров, 

скольжение на правой 

(левой) ноге после 

двух-трех шагов; 

спуск с горы.  

повторное 

выполнение 

беговых 

упражнений с  

максимальной 

скоростью с 

высокого старта, из 

разных исходных 

положений; 

челночный бег; бег 

с горки в 

максимальном 

темпе;  

ускорение из разных 

исходных 

положений; броски 

в стенку и ловля 

теннисного мяча в 

максимальном 

темпе, из разных 

исходных 

положений, с 

поворотами.  

повторное 

выполнение 

беговых 

упражнений с  

максимальной 

скоростью с 

высокого старта, из 

разных исходных 

положений; 

челночный бег; бег 

с горки в 

максимальном 

темпе; ускорение из 

разных исходных 

положений; броски 

в стенку и ловля 

теннисного мяча в 

максимальном 

темпе, из разных 

исходных 

положений, с 

поворотами.  

Развитие выносливости  

равномерный бег в  

режиме умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

ходьбой.  

 

передвижение на  

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности, в 

чередовании с 

прохождением 

отрезков  

 

равномерный бег в  

режиме умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

ходьбой, с бегом в 

режиме большой 

интенсивности, с 

ускорениями; 

повторный бег с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или 

изменяющимся  

интервалом 

отдыха); бег на 

дистанцию до 400 

м;  

равномерный бег в  

режиме умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

ходьбой, с бегом в 

режиме большой 

интенсивности, с 

ускорениями; 

повторный бег с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или 

изменяющимся 

интервалом 

отдыха); бег на 

дистанцию до 400 

м; Прыжки вверх-

вперед толчком 
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одной ногой и 

двумя ногами о 

гимнастический 

мостик; переноска 

партнера в парах.  

Развитие силовых способностей  

  повторное 

выполнение много 

скоков; повторное 

преодоление 

препятствий (15–20 

см); передача 

набивного мяча (1 

кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из 

разных исходных 

положений; метание 

набивных мячей 

(1—2 кг) одной 

рукой и двумя 

руками из разных 

исходных 

положений и 

различными  

способами (сверху, 

сбоку, снизу, от 

груди) Выполнение 

беговых нагрузок в 

горку; прыжки в 

высоту на месте с 

касанием рукой 

подвешенных 

ориентиров; 

прыжки  

с продвижением 

вперед (правым и 

левым боком), с 

доставанием 

ориентиров, 

расположенных на 

разной высоте; 

прыжки по 

разметкам в 

полуприседе и 

приседе; 

запрыгивание с 

последующим 

спрыгиванием.  

На материале 

лыжных гонок  

 

Развитие координации:  

На материале  на материале  
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лыжных гонок:  

перенос тяжести 

тела с лыжи на 

лыжу (на месте, в 

движении)  

Развитие 

выносливости: 

передвижение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности,  

лыжных гонок: 

перенос тяжести 

тела с лыжи на 

лыжу (на месте, в 

движении, прыжком 

с опорой на палки); 

комплексы  

общеразвивающих 

упражнений с 

изменением поз 

тела, стоя на лыжах  

Развитие выносливости  

  передвижение на 

лыжах в режиме 

умеренной 

интенсивности, в 

чередовании с 

прохождением 

отрезков в режиме 

большой 

интенсивности, с 

ускорениями  

Развитие быстроты: 

повторное 

выполнение 

беговых 

упражнений с 

максимальной 

скоростью с 

высокого старта, из 

разных исходных 

положений.  

равномерный бег в 

режиме умеренной 

интенсивности, 

чередующийся с 

ходьбой, с бегом в 

режиме большой 

интенсивности, с 

ускорениями; 

повторный бег с 

максимальной 

скоростью на 

дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или 

изменяющимся 

интервалом 

отдыха); бег на 

дистанцию до 400 

м; равномерный  

6-минутный бег  

 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся 

     Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально - педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

    Задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования:  

    В области формирования нравственной культуры:  
    формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 
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российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию;  

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

    формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

    формирование нравственного смысла учения; 
    формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

    принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи;  

    формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

    формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

    формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.  

    В области формирования социальной культуры:  

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);  

    пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

    воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

    развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;  

    становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций;  

    формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

    формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России.  

    В области формирования семейной культуры:  

    формирование отношения к семье как основе российского общества;  

    формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,  

заботливого отношения к старшим и младшим;  

   формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;  

    знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

    Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 
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национальных и региональных, местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

    Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу 

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и 

должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные 

формы – от публичного предъявления родительской общественности программы 

воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг.  

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

     Общие задачи духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

    Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  
    Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  
 

1. Формировать у обучающихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность.  

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи.  

3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека.  

Экологическое 

воспитание  

 

1. Формирование ценностного отношения к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения 

природных ресурсов региона, страны, планеты.  

2. Изучение обучающимися природы и истории родного края, 

содействие в проведении исследовательской работы учащихся.  

3. Проведение природоохранных акций  

Трудовое воспитание  
 

1. Формирование у обучающихся представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства.  

2. Формирование компетенции, связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой 

деятельности  

Семейное воспитание  
 

1. Содействие сплочению родительского коллектива, его 

вовлечение в жизнедеятельность гимназии.  

2. Работа с родительским активом школы с целью вовлечения 

родительской общественности в решении школьных проблем.  

3. Формирование у обучающихся ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни.  
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Самоуправление в 

школе и в классе  

 

1. Развивать у обучающихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива.  

2. Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3. Организовать учебу актива ученического самоуправления  

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание  

 

1. Формировать у обучающихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о 

ценности духовного и нравственного здоровья.  

2. Формирование у обучающихся навыков сохранения 

собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во внеурочное время.  

3. Формирование представлений о ценности занятий физической 

культуры и спортом, понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни  

Духовно-нравственное  

воспитание  

(Нравственно – 

эстетическое 

воспитание)  

1. Формировать у обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.)  

2. Формирование у обучающихся уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России.  

3. Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей.  

Общеинтеллектуальное 

воспитание  

 

1. Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе.  

2. Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

- профилактика ПАВ  

-профилактика суицида  

-профилактика 

экстремизма и 

терроризма  

-профилактика ДДТТ  

1. Предупреждение и пресечение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных  

действий, недопущение фактов конфликтов среди обучающихся  

2. Создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних;  
3. Организация социального патронажа детей и (или) их семей, 
рассматриваемых на заседании Совета профилактики гимназии  

Работа с классными 

руководителями  

 

1. Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей;  

2. Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом.  

3. Развитие профессональной компететности классных 

руководителей.  

Контроль за 

воспитательным 

процессом  

 

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса.  

2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над 

их устранением.  

3. Контроль за реализацией программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

4. Контроль достижения планируемых результатов программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

 

2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития,  
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воспитания и социализации обучающихся 

    Гражданско-патриотическое воспитание:  

    ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине;  

    первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация;  

    уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

    ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

    первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  

    первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов;  

    уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.  

    Нравственное и духовное воспитание: 
    первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.);  

    первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России;  

    знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

    установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

    бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

    стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

    Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
    первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

    уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

    элементарные представления об основных профессиях;  

    ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

   элементарные представления о современной экономике;  
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    первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

    умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

    умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

    бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

    отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

    Интеллектуальное воспитание:  

    первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества;  

    представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности,    

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

    элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о   

знании как производительной силе, о связи науки и производства;  

    первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства;  

   интерес к познанию нового;  
    уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 
профессий; 
    элементарные навыки работы с научной информацией;  

    первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий.  

    Здоровьесберегающее воспитание:  
    первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье;  

    формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

    базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования    

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  

    первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни;  

    элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам;  

    отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;  

    понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей.  

    Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

    первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

     первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им;  
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    первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  

    первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

    первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения.  

     Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
    первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

    первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на     

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

    проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

    способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

    представления о душевной и физической красоте человека;  

    формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

    начальные представления об искусстве народов России;  

    интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

    интерес к занятиям художественным творчеством;  

    стремление к опрятному внешнему виду;  

    отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

    Правовое воспитание и культура безопасности: элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

     первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

    элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии;  

    интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

    стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

    умение отвечать за свои поступки;  

    негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей;  

    знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, понимание 

необходимости их выполнения;  

    первоначальные представления об информационной безопасности;  

    представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое    

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

    элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

    Воспитание семейных ценностей:  
    первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества;  

    знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

    представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

    знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

    уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

    элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных     

на традиционных семейных ценностях народов России.  

    Формирование коммуникативной культуры:  

    первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития   

личности, успешной учебы;  

    первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, гимназии, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
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    понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

    первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

    ценностные представления о родном языке;  

    первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире;  

    элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

   элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

   Экологическое воспитание:  

    развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание     

активной роли человека в природе;  

    ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

    элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

    бережное отношение к растениям и животным;  

    понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

    первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и     

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  

    элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

    Гражданско-патриотическое воспитание:  

    ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

Республике Татарстан;  

    первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте    

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

    элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его   

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства;  

    представления о символах государства – Флаге, Гербе России, Татарстана;  

    интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Татарстана;  

    уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

    ценностное отношение к татарскому языку, своему национальному языку и культуре;  

    первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о   

единстве народов нашей страны;  

     первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов;  

    уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.  

     Нравственное и духовное воспитание:  
     первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.);  

    первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и      

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской   

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

    первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  

    уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России;  

    знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

в населенном пункте, в общественных местах, на природе;  



228 
 

    уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим;  

    установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

    бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

    стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение    

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

    отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач.  

    Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
    первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли    

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

    уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

    элементарные представления об основных профессиях;  

    ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  

    элементарные представления о современной экономике;  
    первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации    
учебных и учебно-трудовых проектов; 
    умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в    

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

    умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

    бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному   

имуществу, учебникам, личным вещам;  

    отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому    

отношению к результатам труда людей.  

    Интеллектуальное воспитание:  

    первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее    

значении для развития личности и общества;  

    представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности,   

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

    элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного   

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о    

знании как производительной силе, о связи науки и производства;  

    первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства;  

    интерес к познанию нового;  

    уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий;  

   элементарные навыки работы с научной информацией;  

    первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  

   первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий.  

    Здоровьесберегающее воспитание:  

    первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его     

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье;  

    формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время;  
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    первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни;  

    элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам;  

    отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета;  

    понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей.  

    Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве;  

     первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 
«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 
негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 
противостояния им; 
     первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  

     первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения.  

     Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

     первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

     первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на  

     приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

     проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

     способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

     представления о душевной и физической красоте человека;  

     формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

     начальные представления об искусстве народов России;  

     интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

     интерес к занятиям художественным творчеством;  

     стремление к опрятному внешнему виду;  

     отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

     Правовое воспитание и культура безопасности:  
делинквентном поведении.  

    первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества;  

    знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

     представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

     знание истории, ценностей и традиций своей семьи;  

    уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям;  

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России.  

    Формирование коммуникативной культуры:  
    первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы; 
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    первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

    понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете;  

    ценностные представления о родном языке;  

    первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире;  

    элементарные представления о современных технологиях коммуникации;  

    элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

    Экологическое воспитание:  

    развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

    ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

    элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

    бережное отношение к растениям и животным;  

    понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

    первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности;  

    элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
 

НАПРАВЛЕНИЯ  
 

КЛУЧЕВЫЕ ДЕЛА 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

 

 Праздник «День знаний»  

 Всероссийский урок «Мира»  

 Выставка книг  

 Посещения учреждения культуры в рамках реализации 

программы «Красота спасет мир»  

 Урок «Финансовая грамотность»  

 День народного единства  

 Декада права Реализация программы по антикоррупции  

 Зачет 1-11 классы «Я – гражданин России»  

(гимны РФ, РТ)  

 Тематические классные часы, линейки  

 Акция «Я учитель»  

 Осенний бал  

 Акция «Здоровый образ жизни», посвященная Всемирному 

Дню борьбы  

 

со СПИДом  

 Вечер встречи с выпускниками  

 Праздник «Масленица»  

 Месячник гражданско-патриотического воспитания  

 Календарные праздники  

 Национальные праздники  

 Праздник «Последний звонок».  

 Декада Памяти  

 Акция « Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ терроризма»  

Духовно-нравственное  

воспитание  

(Нравственно – 
эстетическое 
воспитание)  

 День старшего поколения  

 Тематические классные часы  

 Акция «Вторая жизнь бумаге»  

 Ярмарка «Солидарности»  

 Урок музыки «По страницам любимых сказок и музыкальных  
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 Новогодний фестиваль  

 Акция «Серебряные узоры»  

 Декада инвалидов  

 Акция «Герои живут рядом»  

 Декада памяти  

 Литературные вечера   

Общеинтеллектуальное 

воспитание  
 

 Участие в районных играх интеллектуально – познавательной 

направленности  

 Предметные недели  

 Игра «Что?, Где?, Когда?»  

 Конкурс «Ученик года»  

 Конкурс «Лучший портфолио»  

 Научное общество учащихся  

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

и негативных 

проявлений  

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма  

Профилактика ПАВ  

Профилактика  

Суицида  

 Зачет 1-11 классы «Я – гражданин России»  

(гимны РФ, РТ,  

 Классные часы  

 Работа пресс центра  

 Урок «Детский телефон доверия»  

 Конкурсы рисунков, плакатов, поделок, сочинений, листовок, 

песен  

 Брейн – ринг, деловая игра, квест- игра по правовой 

грамотности  

 Линейки тематические  

 Родительские собрания тематические  

 Цикл лекций специалистов здравоохранения, 

правоохранительных органов и психологической службой  

 Участие в конкурсах, проводимых ГИБДД  

 Проведение дискуссии  

 Просмотр фильмов  

 День борьбы со СПИДом  

 Организация рейдов  

 Организация выставки  

 Правовой КВН  

Индивидуальные консультации для родителей  

 Акция «Россия без табака»   

 

Самоуправление в 

школе и в классе  

 

 Выборы депутатов в Школьный Совет учащихся  

 Выборы представителей классного самоуправления  

 Акция по профилактике ДДТТ «Засветись»  

Помощь в организации учебно-воспитательного процесса  

 Конкурс «Ученик года», «Лучший класс»  

 Конкурс «Понимающий учитель»  

 День самоуправления.  

 Посадка Аллеи славы  

 Выезды на природу, организация Дней здоровья  

 

Семейное воспитание   Дни открытых дверей для родителей  

 Заседание родительских комиссий  

 Индивидуальные беседы с родителями по вопросам 

воспитания, психологии  

 Общие и классные собрания  

 Конференции для родителей  
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 Родительские встречи  

 Литературные вечера  

 Участие родителей в мероприятиях школы  в урочное и 

внеурочное время  

  Дни здоровья  

 Встречи с интересными и успешными людьми  

 Встреча со специалистами здравоохранения, 

правоохранительных органов и психологической службой  

 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание  

 

 Выполнение утренней гимнастики перед 1 уроком (1 зарядка 

направлена на профилактику нарушения осанки, 2 зарядка 

точечный массаж направлена на повышение иммунитета, 

профилактика простудных заболеваний, 3 зарядка направлена на 

укрепление мышц грудной клетки, спины, улучшает 

координацию, навык работы в парах  

 

 Выполнение офтальмотренинга перед 4 уроком 

 

 Веломарафон  

 Декада «За здоровый образ жизни – образ жизни»  

 

 Кросс нации  

 Всероссийский урок «Готов к труду и обороне»  

 Классный час  

 Сдачи норм ГТО  

 Скрининг – контроль 1-4 классы  

 Родительские собрания  

 Малые олимпийские игры с учащимися  

 Дни здоровья  

 Спортивные праздники  

 Соревнования по зимним видам спорта  

 Лыжня России  

 

 Игра «Зарница».  

 Спортивно - познавательное мероприятие «Один день из жизни 

солдата»  

 

 Легкоатлетическая эстафета  

 Участие в районных соревнованиях  

 Лекции специалистов здравоохранения  

 Конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, социальной 

рекламы, буклетов  

 Конкурс «Здоровое питание»  

 Работа ШСУ  

 

 Тематические выставки  

 Сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования  

 Реализация проекта «Энергия  

пауза»  

 

Трудовое воспитание   Экскурсии на предприятия города и РТ  
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 Неделя профориентационной работы «Мир профессий»  

 

 Уборка территории от снега  

 

 Лекции психолога  

 

 Круглые столы  

 

 Проведение месячника по уборке и озеленению территории 

школы  

 

 Родительское собрание  

 

 

 Экологический субботник: «Школа – наш дом, будь хозяином в 

нѐм»  

 Профориентационные мероприятия для учащихся 1-4 классов 

«Детский университет»  

 

 Встречи с выпускниками и с представителями различных 

профессий 

  

Экологическое 

воспитание  

 Конкурс рисунков «Природа просит защиты»  

 Экологический поход с целью очистки  

рек, посвященный Всемирному Дню воды.  

 

 Чернобыльские уроки: «Мы за жизнь на Земле», посвященные 

Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах  

 Двухмесячник по благоустройству территории школы:  

 Акция «Мусору – нет!»  

 Классный час, посвященные Дню Земли.  

 Экологический десант проведения уборки и озеленение 

территории  

 Рисунки на асфальте: «Солнечный привет», посвященный 

международному Дню Солнца  

 

 Устройство цветников  

 

 Санитарная очистка береговых зон рек  

 

 Тематические выставки книг на экологическую тему  

 

 Международная природоохранная акция «День без 

автомобиля»  

 Республиканская акция «Посади дерево»  

 Операция «Помоги пернатому другу»  

 Осенний месячник  

 Сбор макулатуры «Вторая жизнь бумаге»  

 Операция: «Внимание» (Пропаганда и разъяснение идей 

охраны природы среди подростков, молодѐжи, взрослых через 

листовки, беседы, встречи и т.д.)  
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 Тематические классные часы  

 Конкурс экологической фотографии: «Эти забавные 

животные»  

 Работа кинозала, радиорубки и пресс - центра  

 

 

Посещения учреждения культуры в рамках реализации 

программы «Красота спасет мир»  

 

 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,  

воспитанию и социализации обучающихся 

 

    Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:  

    - научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);  

    - программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);  

    - организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

    Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого.  

    Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

     Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты.  

    Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 

взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 

обучения и воспитания.  

    В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их 

формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации 

системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 
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социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей 

воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 

эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых 

субъектов системы общественного управления учебно-воспитательным процессом в 

школе.  

    Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества.  

    Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

 

    Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации.  

    Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника.     

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития.  

    Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый 

период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.  

    Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 
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семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

    Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.  

    Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка.  

    Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог 

является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.  

    Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей.  

    Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
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общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь?       

Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:  

общеобразовательных дисциплин;  

    произведений искусства;  

    периодической литературы, публикаций, радио/и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

    духовной культуры и фольклора народов России;  

    истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

    жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

    общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  

    других источников информации и научного знания.  

    Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем   

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа.  

     Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса/задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина.   

Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, 

школой и жизнью.  

    Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог.  

    Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.  

    Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

    Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 
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так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту 

или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть 

одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное 

самосознание.  

    Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей 

обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

    Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее 

цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации на уровне начального общего образования представляет собой завершенный 

четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в 

качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива 

младшихшкольников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через 

размещение праздников и памятных дат.  

    Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.  

 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально  

значимой деятельности обучающихся 
    Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

    – общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

    – педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми.  
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    По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. Одним из 

методов организации социально значимой деятельности младших школьников является их 

добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества.    

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той 

или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 

добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу 

образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика 

окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства 

ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких 

результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух».     

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может 

стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и 

события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом 

культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов 

и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном 

авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы.  

    Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни.     

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора.     

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

    – осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

    – использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

    – отказ взрослого от экспертной позиции;  

    – задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

    Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов:  

    – формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 
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достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата);  

    – поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности);  

    – подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

    В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта».  

    В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций.  

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества  

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 
    В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное 

партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического 

потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, 

туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников.   

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 

социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 

классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в 

построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых 

игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

    При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на 

системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической 

и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей):  

    – участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования;  

    – участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации;  
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    – проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в образовательной организации.  

 

2.3.7. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

    Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

 

ЗАДАЧИ ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ И 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

 Снятие учебных 

перегрузок школьников, 

приводящих их к состоянию 

переутомления.  

 Организация физической 

активности учащихся.  

 Предупреждение 

вредного воздействия на 

здоровье учащихся 

факторов, непосредственно 

связанных с воспитательно-

образовательным 

процессом.  

 Охрана и укрепление 

психологического  

здоровья учащихся.  

Формирование культуры 

здоровья учащихся, через 

обеспечение их грамотности 

в вопросах здоровья, 

формировании мотивации 

на ведение здорового образа 

жизни, воспитание 

ответственности за 

собственное здоровье и 

здоровье близких  

Блок углубленного 

наблюдения за здоровьем 

учащихся.  
Оперативный контроль 

за состоянием здоровья 

учащихся во время занятий 

и мероприятий (особенно во 

время вспышек эпидемий).  

Проведение 

мониторинга состояние 

здоровья учащихся, через 

диагностическую работу.  

Наблюдения за 

состоянием здоровья 

учащихся в течение 

учебного года и разработка 

рекомендаций по охране и 

укреплению здоровья.  

Контроль за внешним 

видом, выполнением 

каждым учеником 

санитарно-гигиенических 

требований.  

 

Блок обеспечения 

активного двигательного 

режима учащихся  
 

 Проведение обязательных 

динамических пауз.  

 Обеспечение активного 

движения учащихся для 

профилактики умственного 

переутомления и 

 Снижен риск 

заболеваемости, заражения 

инфекционными 

заболеваниями учащихся в 

условиях школы.  

 Сформировать банк 

данных здоровья учащихся  

 Разработаны программы 

по здоровьесберегающей 

педагогики для учащихся  

 Составлены паспорта 

наблюдений за здоровьем 

учащихся  

 Разработаны критерии и 

показатели оценки 

результатов по программе 

«Здоровье»  

 Сформирована 

организационная структура 

управления программой 

«Здоровья»  

 Выполняются требования 

образовательного стандарта  

Методики диагностики 

здоровья подготовлены и 

используются  

Разработаны и 

используются приемы и 

методы по профилактике 

двигательного режима 

учащихся  

Используются 

различные 

психотерапевтические 
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нормального их развития в 

урочное и внеурочное время 

познавательно-творческого 

цикла.  

 Проведение дыхательных 

упражнений, упражнений 

для глаз.  

 Обучение детей 

подвижным играм и их 

организация во внеурочное 

время.  

 Пропаганда народных и 

детских игр для организации 

их по месту жительства 

учащихся.  

 Разработка и обеспечение 

учащихся комплексом 

домашних заданий по 

физическому воспитанию.  

 Проведение спортивных и 

культурно-массовых дел на 

свежем воздухе.  

 

Блок профилактики 

стрессов и неврозов  
 Обеспечение 

психологического комфорта 

учащихся при 

взаимодействии: с 

педагогами, с ровесниками,  

 Обучение учащихся 

методам и приемам 

управления своим 

психическим состоянием и 

организации 

эмоционального 

самовоспитания.  

 Обучение учащихся 

методам и приемам 

разрешения конфликтов и 

выхода из кризисных и 

экстремальных ситуаций.  

 Обучение учащихся 

способам самообороны и 

этической самозащиты.  

 Обучение учащихся 

культуре общения и 

взаимодействия с другими 

людьми.  

 

Блок пропаганды 

здорового образа жизни  

приемы с учащимися  

Освоены учащимися 

методы и приемы 

 

 управления психическим 

здоровьем  

Открыты 

оздоровительные кружки и 

секции  
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 Организация и 

проведение в школе 

праздников здоровья, 

физкультуры и спорта.  

 Поощрение учащихся, 

занимающихся охраной и 

укреплением своего 

здоровья, пропаганда их 

опыта.  

 Проведение занятий по 

темам  

 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

    Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное 

и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

 

Первый комплекс 

мероприятий 

формирует у обучающихся: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять 

учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 

знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс 

мероприятий 

формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках 

для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры и регулярные занятия.Для 

реализации этого комплекса идет тесная интеграция с курсом 

физической культуры.  
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Третий комплекс 

мероприятий 

формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных 

и тонизирующих средств 

Четвертый 

комплекс 

мероприятий 

формирует у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, связанных с 

питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. В результате реализации 

данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс 

мероприятий 

обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие 

представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

развитие способности контролировать время, проведенное за 
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2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

    Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования.  

    Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах:  

    совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, оценке ее эффективности;  

    сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей);  

    педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям);  

    поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

  содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России.  

    Методы повышения педагогической культуры родителей:  

    – организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей;  

    – информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.);  

    – организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем;  

    – организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку;  

    – проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания;  

    – организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников;  

    – организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса;  

    – преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей.  

компьютером.  
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    Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

   Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

Модуль «Семья» 

 

ЗАДАЧИ ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ И 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

ПЛАНИРУЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Формирование 

сотруднических отношений 

между школой и семьей  

Формирование у 

родителей правильных 

представлений о своей роли 

в воспитании ребенка, о 

необходимости участия в 

учебно-воспитательном 

пространстве гимназии  

Формирование 

психолого-педагогической 

культуры родителей  

Обеспечить  

проведение всех 

воспитательных 

мероприятий в школе с 

участием родителей  

Организовать работу 

родительского комиссиии 

поднять престиж и роль в 

решении вопросов 

жизнедеятельности школы  

Психолого-педагогическая 

диагностика с целью 

изучения взаимоотношений 

в семье через  

- анкетирование родителей  

- анкетирование детей  

- экспресс - опросы  

- тестирование родителей  

- тестирование детей  

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей  

Участие родителей в 

образовательном 

пространстве  

- родительские конференции  

- родительские собрания 

- заседание родительского 

комитета 

- родительские собрания в 

школе 

Массовые мероприятия с 

участием родителей  

- педагогические фестивали  

- день открытых дверей  

- календарные праздники  

- спортивные праздники  

- дни здоровья  

- конкурсы семейного 

творчества  

- традиционные праздники 

школы 

 

Взаимодействие с 

другими социальными 

институтами  

- массовые мероприятия  

- акции милосердия, 

Включение детей и 

родителей в процесс 

целеполагания и 

планирования учебной и 

воспитательной 

деятельности  

Совместное изучение 

особенностей и 

способностей детей  

Желание родителей 

участвовать в 

жизнедеятельности школы 

Сформирован банк 

данных о семьях учащихся  

Выполняются 

требования 

образовательного стандарта  

Методики диагностики 

семейного воспитания 

подготовлены и 

используются  

Разработаны и 

используются 

инновационные приемы и 

методы по работе с семьей  

Создана система 

оказания семье психолого-

педагогической помощи в 

соответствии с ее 

потребностями  

Изучен, обобщен и 

распространен опыт 

семейного воспитания  

Появление 

удовлетворенности 

родителей 

образовательными услугами 

школы 
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праздники  

 

- встречи с представителями 

различных социальных 

институтов  

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей  

- родительский всеобуч  

- лектории и беседы для 

родителей  

- семинары-практикумы  

- дискуссионный клуб  

- индивидуальные и 

семейные консультации   

 

Повышена активность 

родителей в мероприятиях 

школы 

 

 

 

2.3.9. Планируемые результаты 
    Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России.  

     В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  

    воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

    эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.).  

    При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося.  

    Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням.  

    Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

    Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  
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    Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника -  

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде.  

    С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

    на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков;  

   на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

    Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты.  

    Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а в практической деятельности они могут смешиваться, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может 

решать все основные задачи по воспитанию обучающихся. 

    Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и 

технологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализации младших школьников, основанные на других логиках построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные 

задачи.  

    Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

    Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д.  

    По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты.  

     Гражданско-патриотическое воспитание:  
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    – ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

    – элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

    – первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции;  

    – первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России;  

    – уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины.  

    Нравственное и духовное воспитание:  

    – начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп;  

    – нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;  

    – уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

    – неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

    – способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

    – уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним.  

    Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

    – ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

    – ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека;  

    – элементарные представления о различных профессиях;  

    – первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  

    – осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

    – первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

    – потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

    – осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности;  

    – умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

    Интеллектуальное воспитание:  

    – первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества 

в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности;  

    – элементарные навыки учебно-исследовательской работы;  

    – первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности;  
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    – элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

    Здоровьесберегающее воспитание:  

    – первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни;  

    – элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни;  

    – элементарный опыт организации здорового  

образа жизни;  

    – представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

    – представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека;  

    – регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

    Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

    – первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»;  

    – элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения;  

    – первичный опыт социального партнерства и диалога поколений;  

    – первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

    – первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

    Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

    – умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

    – элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

    – первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

    – первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

    – первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

    – понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды.  

    Правовое воспитание и культура безопасности:  
    – первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

    – первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия     

по вопросам школьной жизни;  

    – элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника;  

   – первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

    – элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных  

субкультур;  

   – первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах.  

   Воспитание семейных ценностей:  
    – элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека;  
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    – первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье;  

    – опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов.  

    Формирование коммуникативной культуры  

    – первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

    – знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими;  

    – элементарные основы риторической компетентности;  

    – элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  

    – первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации;  

    – первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире;  

    – элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

    Экологическое воспитание:  

    – ценностное отношение к природе;  

    – элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды;  

    – первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

    – элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

    – первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства.  

    Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования:  

    ‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся;  

    ‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) 

и в форме мониторинговых исследований  

 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

    Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования.  

    Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направ-

ленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением  Программы воспитания и социализации обучающихся.  

    В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают:  

    1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про-

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  



252 
 

    2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в гимназии.  

    3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

    Основными принципами организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 

Принципы  
 

Показатели  
 

Принцип системности  

 

Предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов 

общего процесса воспитания и социализации обучающихся  

Принцип личностно-

социально 

деятельностного 

подхода  

Ориентирует исследование эффективности деятельности 

образовательного учреждения на изучение процесса воспитания 

и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, еѐ внутренней активности  

Принцип 

объективности  

 

Предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов,  

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования  

Принцип 

детерминизма 

(причинной 

обусловленности)  

 

Указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние 

различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся  

Принцип признания 

безусловного 

уважения прав  

 

Предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных 

характеристик обучающихся  

    Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы ис-

следования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания 

 и социализации обучающихся 

    Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

   ‒ тестирование (метод тестов);  

   ‒ опрос (анкетирование, интервью, беседа);  

   ‒ психолого-педагогическое наблюдение (включѐнное наблюдение, узкоспециальное 

наблюдение);  

   ‒ психолого-педагогический эксперимент.  

    В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

    Основная цель исследования: изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности.  

   В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить  

три этапа:  
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   Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации обра-

зовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

    Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образователь-ным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

    Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных со-

циального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся.  

    Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эф-

фективности реализуемой образовательным учреждением программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования. Таким образом, 

при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

    Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социали-

зации обучающихся:  

    1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

    2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

    3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей  

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

    4. Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 

климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 
    1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить сте-

пень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. В образовательном учреждении 

применяются такие методики: 

    2. Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

    - анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся и их родителей на специально  

подготовленные вопросы анкеты, например: «Анкета для родителей, анкета «Школа 

глазами родителей». Анкеты по воспитательной деятельности для педагогов, учащихся и 

родителей.  

   - беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
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получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся 

(индивидуальные беседы с учащимися и родителями с администрацией школы,  

классным руководителем, психологом)  

    3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

    - включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

    - узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 
    Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка.  

    Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, 

действоватьпредусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

    Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся начального общего образования гимназии сформирована с учѐтом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

    • неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  

    • факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

    • чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

    • особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы).  

    Путь формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 

школьников, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в школе, 

развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 
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рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены.  

    При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираются на зону актуального развития. Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы, требующей соответствующей экологически 

безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни учреждения, включая еѐ 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания.  

    Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся.  

    Цели и задачи программы  
    Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

    Задачи программы:  

    • сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

    • сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

    • дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье;  

    • сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

    • научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

    • сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

    • сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

    • обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  

   • сформировать навыки позитивного общения;  

   • научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

   • сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

    Основные направления программы  
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    На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

    Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания.  

    Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  

    Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

    Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

    Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям:  

    – создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;  

    – организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

    – организация физкультурно-оздоровительной работы;  

    – реализация дополнительных образовательных курсов;  

    – организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Модель организации работы образовательной организации  

по реализации   программы 
    Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализована в два этапа.  

    Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

по данному направлению, в том числе по:  

    – организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

    – организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями);  

    – выделению приоритетов в работе школы с учетом результатов проведенного анализа, 

а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 

образования.  

    Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы по данному направлению.  

    1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

    • внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных курсов, 

которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс;  

    • лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  
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    • проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни..  

    2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

гимназии и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

    • проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;  

    • приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы;  

    • привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований.  

    Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает:  

    – соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

    – наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;  

    – оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.  

    Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

    Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает:  

    – соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий,занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

   – использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

    – введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

    – строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

    – индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям;  

    – ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ.  

    Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога.  

    Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.     

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил   

личной гигиены.  

    Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика.  
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    Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья.  

    Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает:  

    – полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);  

    – рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

    – организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

    – организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

    – регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). Реализация дополнительных образовательных 

курсов, направленных на повышение уровня знаний и практических умений обучающихся 

в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

   – внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включенных в учебный процесс;  

    – организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике;  

    – проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.  

    Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья.  

   Работа с родителями (законными представителями) включает:  

    – лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.;  

     -  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п.  

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

    Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 
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первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; 

интереса к физическому развитию, к спорту.  

    Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного  

образа жизни:  

   – начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России, Татарстана, других стран);     

    – предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

    – предъявление примеров ведения здорового образа жизни;  

    – ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума;  

    – включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; – организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, 

туризма, общего и дополнительного образования;  

    – коллективные прогулки, туристические походы ученического класса;  

    – фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью;  

    – дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре);  

    – разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; – 

выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.);  

    – совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). Развитие экологической культуры личности, 

ценностного отношения к природе, созидательной экологической позиции. Развитие 

содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования 

предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. Формы и 

методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: – 

исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

    – преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.);  

    – художественно-эстетические практики – общение с природой 

созерцательноэстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, 
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рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, 

посещение природных объектов с эстетическими целями);  

    – занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); – 

общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных);  

    – природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флеш-мобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах:  

    – конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов);  

    – практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

     – мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

    – конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику - пешеходу (весна)» и 

т. д.;  

    – компьютерное тестирование по правилам дорожного движения.  

    Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п.  

    Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований осуществляется 

медицинской сестрой, осуществляет регулярные рейды проверки санитарного состояния 

кабинетов, выполнение санитарно-гигиенических требований. По результатам проверки 

составляется акт проверки санитарного состояния, выполнения режимных моментов в 

школе.  

     Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья; во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

    Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

    Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  
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    Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения.  

    Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

    Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в гимназии по общей 

образовательной программе начального общего образования 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 ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

    • определение особенностей организации образовательного процесса 

длярассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

    • создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в школе;  

    • осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

физического развития, индивидуальных возможностей детей;  

    • разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения;  

    • обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

     • реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

    • оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

    Принципы формирования программы  

    Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

    Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  
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     Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

     Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом развитии.  

     Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей.  

     Направления работы  
     Программа коррекционной работы начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание:  

    • диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

    • коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях школы; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

     • консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

     • информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

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 ребѐнка в школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

    • комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

    • определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

    • изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей  

обучающихся;  

    • изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

    • системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка;  

     • анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

    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  Планируемые  Виды и формы  Сроки  Ответственные  
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(направления  

деятельности)  

результаты  деятельности,  

мероприятия  

Медицинская диагностика  

Определить со-  

стояние физиче-  

ского и 

психического 

здоровья детей.  

Выявление 

состояния  

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Изучение истории 

раз-  

вития ребенка, 

беседа с  

родителями,  

наблюдение 

классного  

руководителя,  

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь  Классный  

руководитель  

Медицинский  

работник  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы  

«риска»  

Создание банка 

данных 

обучающихся,  

нуждающихся в  

специализированной 

помощи  

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в школе  

Наблюдение и 

психологическое 

обследование;  

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами  

 

сентябрь  Классный  

руководитель  

Педагог-  

психолог  

Углубленная 

диагностика детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов  

Получение 

объективных 

сведений об  

обучающемся на 

основании 

диагностической  

информации  

специалистов 

разного про-  

филя, создание 

диагностических 

"портретов" детей  

Диагностирование.  

Заполнение 

диагностических 

документов  

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола  

обследования)  

сентябрь  Педагог-  

психолог  

Проанализировать  

причины  

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

Выявить 

резервные  

возможности  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая  

выявленному 

уровню развития 

обучающегося  

Разработка плана 

индивидуальной 

коррекционной 

помощи  

октябрь  Педагог-  

психолог  

Социально – педагогическая диагностика  

Определить  

уровень 

организованности 

 

 ребенка,  

особенности  

эмоционально-

Получение 

объективной 

информации об  

 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий,  

 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

сентябрь 

октябрь  

Классный  

руководитель  

Педагог- 

 

психолог  

Учитель-  

предметник  
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волевой  

и личностной 

сферы; уровень 

знаний  

по предметам  

особенности  

личности, уровню 

знаний  

по предметам.  

Выявление  

нарушений в 

поведении  

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость  

и т.д.)  

Составление 

характеристики.  

    Коррекционно-развивающая работа включает:  

    • выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

     • организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения;  

     • системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

    • коррекцию и развитие высших психических функций;  

    • развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения;  

   • социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

     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  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки  Ответственные  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с  

ОВЗ, детей-  

инвалидов  

Планы, 

программы  

Разработать план 

работы с родителями 

по формированию 

толерантных 

отношений  

между участниками 

образовательного 

процесса.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга  

достижений 

школьника.  

сентябрь  Учитель-  

предметник,  

классный  

руководитель,  

социальный 

педагог  

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

Позитивная 

динамика  

развиваемых 

параметров  

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы.  

октябрь -  

май  

Педагог-  

психолог  
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сопровождение 

детей с  

ОВЗ, детей-  

инвалидов  

2.Составление 

расписания занятий.  

3. Проведение 

коррекционных 

занятий.  

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

Лечебно – профилактическая работа  

Создание 

условий  

для сохранения 

и  

укрепления 

здоровья  

обучающихся с  

ОВЗ, детей-  

инвалидов  

   Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по  

работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный  

процесс. Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленных  

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и  

формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни.  

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ  

 в течение  

года 

Медицинский  

работник 

 

 

    Консультативная работа включает:  

    • выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

    • консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

    • консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья.  

  Информационно-просветительская работа предусматривает:  

    • различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — 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 ограниченными возможностями здоровья;  
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    • проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

    Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки  Ответственные  

Консультирование  

педагогических  

работников по  

вопросам  

образования  

 

1.Рекомендации,  

приѐмы, 

упражнения  

и др. материалы.  

2.Разработка 

плана  

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом,  

работниками 

школы 

Индивидуальные,  

групповые, 

тематические 

консультации  

По  

отдельному  

плану-

графику  

Педагог –  

психолог  

Заместитель 

директора  

по УР  

Консультирование  

обучающихся по  

выявленных  

проблемам, 

оказание  

превентивной  

помощи  

1.Рекомендации,  

приѐмы, 

упражнения  

и др. материалы.  

2.Разработка 

плана  

консультативной 

работы с 

ребенком  

Индивидуальные,  

групповые, 

тематические 

консультации  

По  

отдельному 

плану-

графику  

Педагог –  

психолог  

Заместитель  

директора  

по УР  

Консультирование  

родителей по  

вопросам 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания,  

психолого-  

физиологическим  

особенностям 

детей  

1.Рекомендации,  

приѐмы, 

упражнения  

и др. материалы.  

2. Разработка 

плана  

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные,  

групповые, 

тематические 

консультации  

По  

отдельному 

плану-

графику  

Педагог –  

психолог  

Заместитель  

директора  

по УР  

 

Этапы реализации программы 

    Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

    Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 
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программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

    Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

    Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

    Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Этапы  Задачи  Содержание и 

формы работы  

Ожидаемые 

результаты  

Диагностический  Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся;  

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития  

Консультации для 

педагогов;  

изучение 

индивидуальных 

карт медико–

психолого–

педагогической 

диагностики;  

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение  

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе;  

диагностические 

портреты детей 

(карты медико–

психолого–

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей).  

Проектный  Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования  

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции  

Индивидуальные 

карты медико–

психолого–

педагогического 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ  

Аналитический  Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 

работы  

Медико–психолого–

педагогический 

консилиум  

План заседаний 

медико–психолого–

педагогического 

консилиума 

образовательного 

учреждения  

Технологический  Практическая 

реализация 

коррекционных и 

Коррекционно-

развивающие 

занятия логопеда, 

Осуществление 

коррекционно-

развивающей работы 
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профилактических 

мероприятий с 

ребенком с ОВЗ и 

законными его 

представителями.  

психолога, педагога  с обучающимся с 

ОВЗ  

Заключительный  Подведение итогов и 

рефлексия 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы и 

адаптации 

обучающегося с 

ОВЗ.  

Итоговая 

диагностика, 

совместный анализ 

результатов 

коррекционной 

работы, психолого-

педагогическая 

характеристика на 

обучающегося  

Достижение 

ребенком с ОВЗ 

планируемых 

результатов 

освоения 

Образовательной 

программы и 

успешная 

социализация  

Механизмы реализации программы 

    Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

    Взаимодействие специалистов школы предусматривает:  

    • комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

    • многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

   • составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

 

 

Программа медико–психолого–педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка  

Содержание работы  Где и кем выполняется 

работа  

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые 

движения); утомляемость; состояние 

анализаторов.  

Медицинский работник, 

психолог, классный 

руководитель.  

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог).  

Обследование ребенка 

медицинским 

работником.  

Беседа медработника с 

родителями.  

Психологическое Обследование актуального уровня 

психического развития, определение зоны 

ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность.  

Обследование 

актуального уровня 

психического развития, 

определение зоны 

ближайшего развития.  

Внимание: 
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Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное.  

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика.  

Школьная адаптация.  

устойчивость, 

переключаемость с 

одного вида 

деятельности на другой, 

объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное 

(интуитивное, 

логическое); 

абстрактное, речевое, 

образное.  

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные 

особенности; моторика.  

Школьная адаптация.  

 

    На основе диагностических данных заполняются психологическое заключение на 

ребѐнка с ОВЗ, протокол динамического наблюдения, психолого-педагогическая 

характеристика, речевая карта, предоставляемые на ПМПК, где ребѐнку назначаются 

сопровождающие специалисты (ведущие) по коррекционной работе и программа 

дальнейшего обучения.  

    Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения школы, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательного учреждения в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция 

обучающихся с ОВЗ 

Направление  Цель  Форма  Содержание  Предполагаемы

й результат  

Педагогическая 

коррекция  

 

Исправление 

или  

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения  

 

уроки и 

коррекционные  

занятия  

 

Реализация 

программ  

коррекционных 

занятий 

Осуществление 

индивидуальног

о подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ.  

 

Освоение 

обучающимися 

образовательно

й программы  

  

Психологическа

я коррекция  

Коррекция и 

развитие 

коррекционно-

развивающие 

Реализация 

коррекционно – 

Сформирован-

ность 
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познавательно

й и 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка  

занятия  развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ  

психических 

процессов, 

необходимых 

для освоения 

образовательно

й программы  

Медицинская 

коррекция  

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося  

оздоровительны

е процедуры  

План 

оздоровительны

х мероприятий 

для 

обучающихся с 

ОВЗ  

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся  

 

    Социальное партнѐрство предусматривает:  

    • сотрудничество с учреждениями образования 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 ограниченными возможностями здоровья;  

    • сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Программа повышения психолого - педагогической 

компетентности родителей 
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с 

ОВЗ, нарушениями речи 

Направление  Содержание работы  Ответственный  

Консультирование  ознакомление с психолого-

педагогическими, 

физиологическими и 

возрастными особенностями 

учащихся, педагогическая и 

психологическая помощь в 

решении трудностей в 

обучении и воспитании  

Психолог, классный 

руководитель,  

мед.работник  

Родительские собрания  Лекции по профилактике 

школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного 

развития, по формированию 

детского коллектива, по 

возрастным особенностям 

детей, профилактике 

девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем 

школьного обучения, 

физического развития  

Родительские собрания  

Анкетирование  Опрос родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания  

администрация, психолог  

Открытые мероприятия  Проведение круглых столов 

по взаимодействию с детьми 

с ОВЗ и открытых занятий и 

педагог-психолог, педагог  
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уроков  

 

Условия реализации программы 

    Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включающих:  

    Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  

     • обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи);  

    • обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

    • обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

    • обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

    • обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

    • развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

физического развития.  

    Программно-методическое обеспечение  

    В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога и др.  

   В случаях обучения детей с выраженными нарушениями физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов.  

    Кадровое обеспечение  

   Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

     С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 
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недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание образовательного учреждения ставки педагогических (педагог-психолог, и 

др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

 

Программа повышения профессиональной компетентности педагогов. 

    Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ, с нарушениями речи 

Направление  Содержание работы  Ответственный  

Консультирование  Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по проблемам 

воспитания и обучения учащихся с ОВЗ  

психолог, 

мед.работник 

школы  

Семинары, тренинги, 

консилиумы,  

Лектории  

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 

по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 

педсоветах, консилиумах по вопросам обучения 

и воспитания, лектории по образовательному 

подходу к ребенку с ОВЗ, обучение приѐмам и 

методам коррекционной и диагностической 

работы  

курсы повышения 

квалификации, 

психолог  

 

    Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического развития в здания и помещения и организацию их пребывания и обучения. 

 

 

    Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

    Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

    Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей программы:  

    1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска».  
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    2.Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

обучающихся «группы риска".  

    3. Положительная динамика качественной успеваемости обучающихся «группы риска».  

    4. Коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

 

   Механизмы реализации коррекционной работы:  

    Организация сетевого взаимодействия с ПМПК, медицинскими учреждениями, 

учреждениями дополнительного образования.  

 

    Психолого-педагогическое обеспечение:  

   - обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок);  

   - обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность  

   - учебно-воспитательного процесса;  

   - учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима;  

    - использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);  

    - обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

    - обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,  

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально  

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,  

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

    - развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения  

психического и (или) физического развития. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план для учащихся 1-4 классов на 2019-2020 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

Классы 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

 2 3 3 3 11 

Родной язык Родной язык 2 2 2 2  8 

Литературное 

чтение на родном 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 1 4 
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языке  

Иностранный 

язык 

Английский язык  - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

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 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 

- 
1 

1 

 
- 2 

Максимальная недельная нагрузка 21 
26 26 26 99 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2).  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса.  

Начало учебного года 1 сентября.  

Окончание учебного года 25 мая (для 1 классов), 31 мая (для 2-4 классов).  

МБОУ «Стародрожжановская  начальная школа-детский сад » занимается в одну смену.  

Начало занятий в начальных классах в 8ч 00 мин. Продолжительность уроков 45 минут. 

Продолжительность уроков в 1 классах в I полугодии 35 минут, во 2 полугодии - 40 

минут. В течение дня предусмотрена одна большая перемена (20 минут), в 7.50 перед 

первым уроком проводится утренняя зарядка, ежедневно перед 4 уроком – гимнастика для 

глаз. С целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся организуется пребывание 

на свежем воздухе в группе продленного дня.  

Коррекционная работа и внеурочная деятельность проводится во второй половине дня с 

12.00-18.00.  
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В начальной школе функционирует 1 группа продленного дня. Питание 2-х-разовое. 

Охват горячим питанием составляет 100%.  

Продолжительность рабочей недели 6 дней – во 2 – 4 классах, 5 дней – в 1 классах.  

Продолжительность учебного года: 2-4 классы –35 учебных недель, 1 класс - 33 недели.  

График каникул: осенние – (7 дней), зимние – (14 дней), весенние – (9 дней). Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные каникулы.  

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в мае.  

Внеурочная деятельность реализуется во второй половине дня по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное. Внеурочная деятельность 

реализуется через: дополнительные образовательные программы школы, деятельность 

классного руководителя, деятельность воспитателя ГПД, деятельность иных работников 

(педагога-организатора, библиотекаря), дополнительные образовательные программы 

учреждений дополнительного образования, а также организаций культуры и спорта. 

Максимально допустимый недельный объѐм нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) независимо от продолжительности учебной недели, не более 10 

часов. 

3.2. План внеурочной деятельности 

    Внеурочная деятельность — образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  

    Цели организации внеурочной деятельности:  

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном 

учреждении;  

 создание благоприятных условий для развития учащегося;  

 создание благоприятных условий для адекватного профессионального выбора 

учащегося;  

 учѐт возрастных и индивидуальных особенностей учащегося. 

 В основу внеурочной деятельности положены следующие принципы:  

   принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей;  

    принцип научной организации внеурочной деятельности;  

    принцип добровольности и заинтересованности учащихся;  

    принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования;  

    принцип целостности;  

    принцип непрерывности и преемственности процесса образования на всех ступенях;  

    принцип личностно-деятельностного подхода;  

    принцип детоцентризма (в центре внимания находится личность ребенка);  

    принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательныхсоциокультурных институтов в оказании педагогической помощи и 

поддержки детям разного уровня социализации;  

    принцип активности учащихся, предполагающий включение субъектов 

образовательного процесса в активную деятельность;  

    принцип доступности и наглядности;  

    принцип связи теории с практикой;  
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    принцип учѐта возрастных особенностей;  

    принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм деятельности;  

    принцип целенаправленности и последовательности деятельности (от простого к 

сложному).  

 

Формы организации внеурочной деятельности 

   Содержание занятий формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы 

обучения:  

    экскурсии,  

    кружки,  

    секции,  

    творческие мастерские,  

    дискуссионные клубы,  

    клубы (исторические, литературные),  

    гостиные (литературные, музыкальные),  

    посещения театров, музеев, выставочных залов,  

    встречи с интересными людьми,  

    круглые столы,  

     конференции,  

     диспуты,  

    школьные научные общества,  

    олимпиады,  

    конкурсы,  

    соревнования,  

    поисковые и научные исследования,  

    общественно полезные практики.  

 

   Деятельностная основа внеурочного бытия ребенка особенно ярко проявляется в 

разнообразных видах внеурочной деятельности:  

    игровая деятельность;  

    познавательная деятельность;  

   проблемно-ценностное общение;  

    досугово развлекательная деятельность (досуговое общение);  

    художественное творчество;  

    социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

    трудовая (производственная) деятельность;  

    спортивно-оздоровительная деятельность;  

    туристско-краеведческая деятельность.  

   Правильно организованная внеурочная деятельность усиливает вариативную 

составляющую общего образования.  

   Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования реализации основной образовательной программы.  

   Участниками (субъектами) внеурочной деятельности являются:  

    учащиеся;  

    администрация;  

    педагоги, реализующие программы внеурочной деятельности;  
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    педагоги дополнительного образования;  

    родители учащихся (целью сотрудничества учителей и родителей является создание 

неформальной атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста).  

 

3.2.1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
   Личностные результаты:  

    развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера;  

    развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

     воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.  

 

     Метапредметные результаты:  

    В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся:  

  сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания;  

    моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения;  

    использовать его в ходе самостоятельной работы;  

    применять изученные способы учебной работы и приѐмы;  

 анализировать правила деятельности, действовать в соответствии с заданными 

правилами;  

   включаться в групповую работу;  

  участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его;  

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии;  

аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения;  

  сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;  

  контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

 

Предметные результаты 
   В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся: 

    анализировать текст конкретной предметной задачи;  

    ориентироваться в тексте;  

    выделять условие и вопрос;  

    выделять данные и искомые числа (величины);  

    искать и выбирать необходимую предметную информацию;  

    моделировать ситуацию в рамках конкретного предметного знания;  

 использовать соответствующие предмету знаково-символические средства для     

моделирования ситуации;  

     конструировать последовательность «шагов» (алгоритм);  

     объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия;  

     находить и воспроизводить способы решений;  
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     сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием;  

     анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные;  

     оценивать предъявленное готовое решение;  

  участвовать в учебном диалоге, учебной дискуссии, оценивать процесс поиска и    

результат решения;  

      самостоятельно конструировать несложные задачи.  

    Реализация основной цели программы - это достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование общественной системы ценностей.          

План внеурочной деятельности определяет объем внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и их возможностей. 

Направления  Виды внеурочной  

деятельности  

Количество часов в неделю  Всего  

1  2  3  4  

Общекультурное  

 

Волшебная кисточка 1  1  1  1 4  

Танцевальная   
 

1 1 1 1 4 

Умелые ручки 1  1  1  1  4  

Духовно-  

нравственное  

Азбука добра, 1 1 1 1 4 

Участие в районных 

мероприятиях (митинги, 

тематические вечера и 

т.д.) «В гостях у сказки» 

1  1  

  

1  

  

1   4  

 

Социальное  

 

Тимуровская работа, 

субботники (ОНД, ВНД) 

Классные часы  

1 1 1 1 4 

Общеинтеллекту-

альное  

 

Подготовка к конкурсам, 

олимпиадам, 

конференциям , 

«Математика вокруг нас» 

1 1 1 1 4 

 

Спортивно –  

Оздоровительное  

Динамические паузы  1  1  1  1  4 

Дни здоровья, сдача норм 

ГТО, «шашки шахматы» 

1  1 1 1 4 

 Итого  10  10  10  10  40  

 

3.2.2. Основные направления внеурочной деятельности 
    Внеурочная деятельность тесно связана с воспитательной работой и дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в социальную, художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность.  

    Согласно ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:  

    спортивно-оздоровительное,  

    духовно-нравственное,  
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     социальное,  

    общеинтеллектуальное,  

    общекультурное.  

 

    В рамках разных направлений внеурочной деятельности предпочтительны следующие 

формы.  

    Спортивно-оздоровительное направление:  

     работа спортивного кружка;  

 организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, школьных 

спортивных соревнований;  

    проведение бесед по охране здоровья;  

     применение на уроках игровых моментов, физ. минуток;  

     участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях.  

    Духовно-нравственное:  

     встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;  

     выставки рисунков;  

     встречи с участниками «горячих точек»;  

     тематические классные часы;  

     оказание помощи ветеранам ВОВ и труда;  

      конкурсы рисунков;  

     работа патриотического кружка.  

 

    Социальное:  

     проведение субботников;  

     работа на пришкольном участке;  

     разведение комнатных растений;  

     акция «Помоги природе»;  

     акция «Доброе дело».  

   

    Общеинтеллектуальное:  

     работа научного кружка;  

     интеллектуальная неделя;  

     библиотечные уроки;  

     конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры;  

     участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района;  

     разработка проектов.  

 

     Общекультурное:  

     работа кружков;  

  организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся;  

     проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи;  

   участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, республики.  

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
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    Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

 

 Специалисты Функции Кол-во специалистов 

1 учитель Организация условий для успешного 

продвижения 

ребенка в рамках образовательного 

процесса 

4 учителей с высшим 

образованием  

Со стажем работы 

более 15 лет 

2 воспитатель 

ГПД 

Обеспечивает реализацию вариативной 

части ООП НОО 

1 

3 Административ 

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия дляэффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 
организационную работу 

1 

4 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 
школьников 

1 

 

   Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

школы, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

   Начальная школа образовательного учреждения полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. В 1–4 классах работают 4 педагогов. Все они являются 

основными работниками. Все имеют высшее образование. 

   Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения, реализующих образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивается графиком прохождения курсов повышения 

квалификации не реже чем раз в три года. Кроме этого, педагоги систематически 

повышают свою квалификацию, участвуя в профессиональных конкурсах различного 

уровня, участвуя в мастер – классах, в работе семинаров муниципального уровня, через 

разработку разноплановых проектов, участвуя в и других мероприятиях, организуемых в 

районе, республике.  

    Имеют высшую квалификационную категорию 100 % педагогов, первую 

квалификационную категорию – 90 % педагогов.  

    Непрерывное обновление компетенций педагогических кадров на современном этапе 

развития системы образования становится залогом успеха в решении задач, 

сформулированных в Федеральных образовательных стандартах на уровне общего 

образования. В Комплексной программе повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций (от 28 мая 2014 г. № 

З241п-П8) отмечено, что «повышение эффективности общего образования, а также его 

конкурентоспособности напрямую зависит от профессионального уровня педагогических 

работников. Профессионализм работы педагога обеспечивает формирование качественно 
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новой системы общего образования, является одним из ключевых условий развития детей, 

их успешной социализации».  

    Определяющим условием развития и модернизации образовательной системы является 

обеспечение гимназии квалифицированными кадрами и эффективность деятельности 

зависит в первую очередь от людей, которые в ней работают. И даже не столько от 

профессионализма каждого конкретного работника, сколько от того, как организовано 

взаимодействие между ними.  

    В новых условиях приходит понимание необходимости освоения способов совместной 

деятельности педагогов, независимо от их предметной специальности, развития 

метапредметных профессиональных компетентностей и т.д.  

    В связи с модернизацией системы образования, переходом на новые образовательные 

стандарты, увеличилась доля педагогов, ежегодно обучающихся на курсах повышения 

квалификации. Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу 

является формирование профессиональной готовности работников школы к реализации 

ФГОС, которая обеспечит оптимальное вхождение работников в систему ценностей 

современного образования; принятия ими идеологии ФГОС НОО; освоение новой 

системы требований к структуре ООП НОО, результатам и условиям ее реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности; овладение учебно-

методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС.  

Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему методической 

работы, включающей конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы, заседания 

методических объединений учителей, участие педагогов в разработке ООП. 

 

Организация методической работы 
Одним из условий готовности школы к введению ФГОС основного общего образования 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методического сопровождения введения  

ФГОС начального общего образования 

 

№ п/п  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Педсовет «Принятие основной 

образовательной программы НОО по ФГОС».  

август  Директор  

2  Формирование УМК по введению ФГОС 

НОО.  

август  Руководитель МО  

3  Экспертиза рабочих программ, тематических 

учебных планов.  

август  Зам. директора  

Руководитель МО  

4  Определение потребности в курсах 

повышения квалификации 

август  Зам. директора  

Педагоги  

5 Обеспечение условий реализации 

персонифицированной модели повышения 

квалификации: своевременное и объективное 

выделение проблем в педагогической 

деятельности самим педагогом, свободный 

выбор тематики курсов, места и календарных 

сроков прохождения курсов  

в течение 

года  

Зам. директора  

Педагоги  

6 Педагогический совет «Повышение качества 

образования через внедрение инновационных 

методик, направленных на развитие 

декабрь  администрация 
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креативного мышления в условиях 

реализации ФГОС  

7 Семинар «Образовательные технологии 

деятельностного типа»  

февраль  зам. директора  

8 Использование опыта работы педагогов с 

высшей категорией, претендентов на ВКК 

для участия в региональных инновационных 

площадках, в работе методических 

объединений педагогических работников 

организаций; транслирование опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной.  

в течение 

года  

зам. директора  

педагоги высшей кв. 

категории  

9 Родительское собрание «Проблемы и риски 

внедрения ФГОС НОО» и проведение 

анкетирования родителей по выявлению 

удовлетворенности качеством оказания 

образовательных услуг  

март  администрация  

10 Методическое сопровождение участия 

педагогов в грантах, конкурсах 

профессионального мастерства  

в течение 

года  

администрация  

11 Педагогический совет «Повышение качества 

образования через внедрение инновационных 

методик, направленных на развитие 

универсальных учебных действий учащихся в 

условиях реализации ФГОС»  

апрель  зам. директора  

12 Консультирование по проблеме внедрения 

ФГОС с целью повышения уровня 

психологической компетентности  

в течение 

года  

зам. директора, 

психолог  

13 Методическая помощь учителям по созданию 

системы уроков, показывающих выработку 

УУД.  

в течение 

года  

администрация  

     

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;    

осуществляетфункции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

    создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); 
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    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. 

    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. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы 
    В образовательном учреждении созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие:  

    • преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  



284 
 

    • формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

    • вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

    • дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

    

 Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

   • диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

    • консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией; 

    • профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

    Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

    • сохранение и укрепление психологического здоровья;  

    • мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

    • психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

    • формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

    • развитие экологической культуры;  

    • выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

    • формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

    • поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

    • выявление и поддержку одарѐнных детей. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

     

    Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации.  

    Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

    Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на 

основании бюджетной сметы.  

    Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

     Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая:  

      расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  
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     расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

 

    Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

Образовательное учреждение находится на земельном участке площадью 2760 кв.м, на 

котором имеются:  

- физкультурно-спортивная площадка, оснащенная снарядами - 200 кв.м;  

- площадь зеленых насаждений и цветочных клумб - 992 кв.м. 

Школа находится в здании, построенном в 1986 году, общей площадью 503,7 кв.м. В 1-4-х 

классах обучается 25 учащихся. Учебный процесс ведется в одну смену в режиме 

шестидневной учебной недели, для первых классов - по пятидневной.  

Целенаправленно ведется работа по укреплению материально-технической базы и 

приведению учреждения в соответствие с требованиями медико-социальных условий. 

Учреждение работает стабильно, постоянно обновляя и совершенствуя учебно-

материальную базу и методическое сопровождение образовательного процесса.  

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в начальной школе образовательного 

учреждения имеются:  

Учебные кабинеты – 4 

Актовый зал – 1  

Медицинский кабинет – 1 

Столовая – 1   

Для медицинского обслуживания обучающихся имеются медицинский блок – кабинет 

приема детей, процедурный кабинет. 

    Образовательное учреждение создает все необходимые условия для обеспечения 

учащимся возможностей получения качественного и доступного образования. Во всех 

помещениях установлена пожарная сигнализация, система голосового оповещения.   

Введено круглосуточное дежурство сторожей. Имеется кнопка экстренного вызова 

полиции. Все запасные выходы оборудованы металлическими дверями. Учебные и 

административные помещения оснащены современной школьной мебелью, множительной 

и другой офисной техникой.  

    Работа по развитию и укреплению материально-технического и информационного 

оснащения образовательного процесса приобретает особое значение в процессе 

реализации новых требований ФГОС начального образования, является приоритетной для 

администрации и учителей начальной школы.  

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации  

основной образовательной программы 

    ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам, модулям. 

    Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

    Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 



286 
 

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 

«Стародрожжановская  начальная школа-детский сад »  сформирована информационная среда 

образовательного учреждения, предоставляющая возможности для: 

    изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и 

соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, 

увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

    планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, 

технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

     фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

     проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

    обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

    ведения делопроизводства в ИС; 

    управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

    перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности. 

    Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: 

    1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных 

источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; 

обработки; передачи; 

    получения информации об образовательном процессе. 

    Основу информационной среды подразделения составляет: сайт образовательного 

учреждения; 

    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). 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

№ п/п Название техники Количество, шт. 

1.  Стационарные компьютеры 1 
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2 Мобильные компьютеры 

(ноутбуки/нетбуки) 

7 

3 Принтеры 2 

4 Мультимедийные проекторы 1 

5 Интерактивная доска 1 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

    Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательного учреңдения является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия:  

     соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

     обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

     учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

     предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия.  

 

    В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП ООО образовательной организации;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 систему оценки условий.  

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС  

Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения по мере необходимости  

по мере 

необходимости  

Разработка и корректировка локальных нормативных 

актов, обеспечивающих реализацию ООП НОО  

по мере 

необходимости  

Утверждение ООП НОО образовательного 

учреждения, внесение изменений и дополнений в 

ООП НОО  

по мере 

необходимости  

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального банка локальных актов ОУ  

постоянно  

Обеспечение соответствия локальных нормативных 

актов ОУ требованиям ФГОС НОО  

постоянно  
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Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

образовательной деятельности  

по мере 

необходимости  

Приведение должностных инструкций работников в 

соответствие с требованиями ФГОС и тарифно-

квалификационными характеристиками  

постоянно  

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО  

ежегодно  

Разработка:  

— учебного плана;  

— плана внеурочной деятельности;  

— рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности;  

— календарного учебного графика;  

— режима работы;  

— расписания уроков и внеурочной деятельности.  

ежегодно  

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС  

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования  

ежегодно  

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников, в том числе 

стимулирующих выплат  

по мере 

необходимости  

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

на классное руководство  

август 

ежегодно  

Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности на календарный год  

декабрь 

ежегодно  

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС  

 

Обеспечение координации деятельности участников 

образовательных отношений  

на начало 

учебного года  

Изучение образовательных потребностей и запросов 

учащихся и родителей (законных представителей) по 

выбору модуля ОРКСЭ, программ внеурочной 

деятельности и учебных предметов (курсов) части 

учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений  

апрель ежегодн  

Привлечение Педагогического совета и Совета школы 

к проектированию и корректировке ООП НОО  

апрель 

ежегодно  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС  

 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО  

август 

ежегодно  

Составление (корректировка) и реализация плана-

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

август 

ежегодно  

Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС  

август 

ежегодно  

Аттестация педагогических работников  В течение 

учебного года  

V. 

Информационное 

Размещение на сайте информационных материалов о 

реализации ФГОС НОО  

постоянно 
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обеспечение 

введения и  

реализации 

ФГОС  

Информирование родительской общественности о 

ходе реализации ФГОС ООО  

постоянно  

Организация изучения мнения участников 

образовательных отношений по вопросам реализации 

ФГОС  

в рамках 

внутренней 

системы 

оценки 

качества 

образования  

Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах ведения ФГОС  

Июнь ежегодно  

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по реализации ООП  

постоянно  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет  

постоянно  

VI. Материально-

техническое 

обеспечение  

 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС  

ежегодно  

Приобретение учебного и компьютерного 

оборудования  

по мере 

необходимости  

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований СанПиН  

ежегодно  

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников, техники безопасности  

постоянно  

Пополнение фондов библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами  

постоянно  

Обеспечение доступа к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных  

постоянно  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете  

постоянно  

 

4.Сроки и этапы реализации программы 

 

Реализация образовательной программы запланирована на 2019-2023 годы. 
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	составлять текст в письменной форме по плану/ключевым словам;
	заполнять простую анкету;
	правильно писать на чувашском языке с учетом изученных правил;
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	18.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
	самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознани...
	смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стрем...
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	сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание нового,...
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	сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результат...
	знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий дру...
	2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведет учитель чувашского языка или учитель начальных классов, преподающий в своем кл...
	3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, концертах и др.
	Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.
	21. Итоговая оценка выпускника
	Чтение. Работа с текстом
	Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к гер...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (метафора, олицетворение,...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать мини-сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	– работать с книгой; различать элементы книги (содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации);
	– пользоваться алфавитным каталогом,картотекой;
	– выбирать книги на основе рекомендованного списка из открытого доступа к детским книгам в библиотеке;
	– составлять отзыв на книгу.
	– характеризовать книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, иллюстрации, оглавление).
	– выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку);
	– объяснять назначение каталожной карточки;
	– составлять краткий отзыв о прочитанной книге.
	–  «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» ‒ свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте интересов.
	Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	– Самоопределение ‒ сформированность внутренней позиции обучающегося ‒ принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	– смыслообразование ‒ поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «чего я не знаю», и стр...
	– морально-этическая ориентация ‒ знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации ‒ учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности ‒ уроки, познание нового...
	– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и м...
	– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результ...
	– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий др...
	Татарский язык
	Слово.
	Синтаксис.
	Обобщенное повторение за год.
	Состав слова и словообразование.
	Морфология.
	Синтаксис.

	Обобщенное повторение за год. (1)
	Синтаксис. (1)
	Обобщенное повторение за год. (2)
	речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	небольшие доступные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале.
	этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового общения;
	диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	диалог — побуждение к действию.
	вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале,  соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;
	про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию.
	Письмо. Владеть:
	умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	пользоваться двуязычным словарем;
	пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
	вести словарь (словарную тетрадь);
	систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
	пользоваться языковой догадкой;
	делать обобщения на основе структурнофункциональных схем;
	опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке.
	совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках русского языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
	овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
	совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
	учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
	учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
	(Сăнарлăх хатĕрĕсем: синоним, антоним, эпитет,танлаштару, метафора,сăпатлантару).
	Творческая деятельность учащихся на основе литературных произведений (вĕренекенсен илемлĕ хайлав çинче никĕсленнĕ ăславлăх ĕç-хĕлĕ). Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полу...
	3.3.5. Информационнометодические условия реализации
	основной образовательной программы

