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Паспорт  
основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новочутинская  средняя  общеобразовательная 

школа» Бавлинского  муниципального района   Республики Татарстан 
 

 

Полное название программы  Основная образовательная программа начального общего образования   

Сроки реализации  2015/2016– 2018/2019 учебные годы         

программы                 

Цель программы  Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

   общеобразовательной  школы  целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков  и 

   компетенций,    определяемых    личностными,    семейными,    общественными, 

   государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

   возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Основные задачи  ●   воспитание   и   развитие   качеств   личности,   отвечающих   требованиям 

программы   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   в   конкретном   образовательном 

   учреждении, реализующем основную образовательную программу;   

   ●  ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  — 

   развитие  личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных 

   действий, познания и освоения мира;         

   ●  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации 

   образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей 

   личностного и социального развития обучающихся;       

   ●   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 (полного) общего и профессионального образования;   

   ● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

   развития   каждого   обучающегося   (включая   одарѐнных   детей   и   детей   с 

   ограниченными  возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого 

   потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

   и расширение зоны ближайшего развития.       

Ожидаемые конечные  ●   личностные   результаты   —   готовность   и   способность   обучающихся   к 

результаты освоения  саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 
основной образовательной  смысловые   установки   выпускников   начальной   школы,   отражающие   их 

программы начального  индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетентности,  личностные 

общего образования  качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

   ●  метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные 

   учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);   

   ● предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

   предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

   основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

   научной картины мира.            
Разделы основной  I. Целевой раздел.             

образовательной программы  1.1. Пояснительная записка.         
                

начального общего  1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образования  образовательной программы начального общего образования.   
         

   1.3.    Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

   образовательной программы начального общего образования.   

   II. Содержательный раздел.         
        

   2.1.   Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

   на уровни начального общего образования.        

   2.2. Программы отдельных  учебных  предметов,  курсов.    

   2.3.   Программа воспитания и социализации учащихся.    
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2.4. Программа коррекционной работы.. 

III. Организационный раздел.  
   3.1.   Учебный план начального общего образования.   

   3.2. Календарный учебный график.     
            

   3.3. План внеурочной деятельности.      

   3.4. Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  в  

   соответствии с требованиями стандарта.      

      

Объѐмы и источник Программа реализуется за счѐт средств муниципального бюджета.   

финансирования             

Исполнители программы Кагирова Л.И., заместитель директора поУР;     

   Мухатдисова З.М. руководитель методического объединения начальных классов,  

   учителя начальных классов.         

   Фамилия,   имя,   отчество, 
 
ХисамиевХ .Х. директор МБОУ “Новочутинская средняя   

должность  руководителя общеобразовательная школа» БМ РТ     

программы               

Юридический адрес Улица Школьная, дом №3, село Новые Чути, БМ РТ  

учреждения, сайт, Сайт: https://n-chuti.shkola@yandex.ru. Nctn.Bav@edu.tatar.ru   

E-mail, телефон, факс E-mail: n-chuti.shkola@yandex.ru         

   Телефон: 8- (85569) 3-01-22         

Основные  разработчики Кагирова Л.И, заместитель директора по УР;     

программы   

Мухатдисова З.М. , учитель начальных классов первой  квалификационной 

категории,  

   руководитель   школьного   методического   объединения   учителей   начальных  

   классов;           

   Валитова Г.Р.,   учитель   начальных   классов   первой   квалификационной  

   категории;           

   

Миргалимова Д.Н.., учитель начальных классов первой квалификационной 

категории;   
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная  программа  начального  общего  образования  разработана  в  соответствии  с  требованиями  
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
Образовательная программа начального общего образования разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учѐтом образовательных потребностей и запросов 
участников образовательного процесса.   

Территориальная удаленность села от города, промышленная ориентация района, недостаточный уровень 
образованности и культуры населения, малая доля интеллигенции, отсутствие культурных и спортивных объектов – 
специфические социальные условия, в которых функционирует школа.  

Абсолютное большинство социальных заказчиков школы – рабочие, мелкие служащие, интеллигенция. 

Социологические исследования показывают, что сохранение и укрепление здоровья, условия социально-

эмоциональной комфортности, эрудированность, целеустремленность, умение решать проблемы – важнейшие 
образовательные ценности для родителей.  

Контингент обучающихся, на который рассчитана данная образовательная программа: 

• обычные дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических и (или) иных особенностей;  
• дети со специфическими образовательными нуждами (дети-инвалиды); 

Набор обучающихся для обучения по данной образовательной программе производится без конкурса.  
Для обеспечения доступности качественного образования используются разноуровневые формы освоения 

образовательных программ:  
• очная; 
• индивидуальная (домашнее обучение)  
В конкретных условиях деятельность МБОУ «Новочутинская средняя общеобразовательная школа» БМ  РТ 

направлена на удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную составляющую, так и на 
интеллектуально-творческую деятельность. В МБОУ «Новочутинская средняя общеобразовательная школа» БМ РТ на 

первом уровне реализуются обучение по УМК «Школа Росии».  
МБОУ  «Новочутинская средняя общеобразовательная школа» БМ РТ, организуя процесс обучения и 

воспитания учащихся, стремится к тому, чтобы сделать его как можно более эффективным. Педагоги, равно как и 

родители, заинтересованы в том, чтобы школьники не только получали предметные знания и умения, но и научились 

жить в обществе, адаптироваться в нѐм, достигать социального успеха.  
Образовательная  программа  МБОУ  «Новочутинская средняя общеобразовательная  школа»  БМ РТ 

формируется с учѐтом особенностей первого уровня 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.  
Реализация образовательной программы МБОУ «Новочутинская средняя общеобразовательная школа»БМ РТ 

обеспечивает конституционное право на образование всем учащимся, пожелавшим обучаться в школе.  
Учитываются также характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  
● центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

● развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 
учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов и личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 
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деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 
психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, 
качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности 

первого уровня общего образования.  
Целью реализации образовательной программы начального общего образования МБОУ «Новочутинская 

средняя общеобразовательная школа» БМ РТ является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, уме-ний, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  
К числу планируемых результатов освоения образовательной программы МБОУ «Новочутинская средняя 

общеобразовательная школа» БМ РТ отнесены:  
● личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  
● метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  
● предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
картины мира.  

В основе реализации образовательной программы МБОУ «Новочутинская средняя общеобразовательная 
школа» БМ  РТ 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;  

● 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 в конкретном образовательном учреждении, реализующем 
основную образовательную программу;  

● ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося 
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

● признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 
учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

● 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 (полного) 
общего и профессионального образования;  

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  
Содержание образовательной программы начального общего образования МБОУ «Новочутинская средняя 

общеобразовательная школа»БМ  РТ формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей. 
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план МБОУ«Новочутинская средняя 
общеобразовательная школа» БМ РТ, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса (обучающиеся, педагогические работники 
общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся (пункт 44 Типового положения 
об общеобразовательном учреждении, утверждѐнного постановлением Правительства Российской Федерации в 
редакции от 23 декабря 2002 г. № 919), включающую в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 
организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.  

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а 
также система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются Уставом МБОУ 
 «Новочутинская средняя общеобразовательная школа»БМ  РТ и соответствуют требованиям Федерального закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарѐнных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы.  
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Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими санитарными 
нормами.  

Разработанная МБОУ«Новочутинская средняя общеобразовательная школа» БМ  РТ основная 
образовательная программа начального общего образования предусматривает:  

● достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

● выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему клубов, 
секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

● организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности;  

● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

● использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий  деятельностного 

типа;  
● возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и других 

педагогических работников;  
● включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(микрорайона, города) для приобретения опыта реального управления и действия.  
Образовательная  программа  МБОУ  «Новочутинская средняя общеобразовательная  школа  » БМ  РТ 

направлена:  
● на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью решать 

задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт;  
● на реализацию права семьи на выбор образовательных программ начального общего и дополнительного 

образования;  
В МБОУ «Новочутинская средняя общеобразовательная школа» БМ  РТ особое внимание уделяется 

формированию личности учащихся, а именно:  
• повышению уровня культуры личности школьников; 

• обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора; 

• воспитанию уважения к закону, правопорядку;  
• развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, досуговой и трудовой 

деятельности;  
• развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

• обеспечивают федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования и 
минимальный для каждого обучающегося уровень успешности;  

• нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободы личности, 
ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными потребностями, самосознанием, 
коммуникативной культурой.  

Образовательная программа МБОУ «Новочутинская средняя общеобразовательная школа » БМ РТ 
предназначена удовлетворить потребности:  

-учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному 
учебному предмету;  

-родителей - в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих личностное становление и 
профессиональное самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры, в социальной адаптации;  

-общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую 
ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 
специалистов, способных решать новые прикладные задачи;  

-Бавлинского  района – в сохранении и развитии традиций села, как культурного центра юго-востока 
Татарстана.  

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

• Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Республики Татарстан, МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района РТ» ;  
• Конвенция о правах ребѐнка; 

• Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2.1178-02); 

• Устав школы и локальные акты; 

• Лицензия образовательного учреждения. 
Также при разработке образовательной программы учтены:  
- возможности образовательной среды села Новые Чути;  
- уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных программ: в ОУ работают 

квалифицированные педагогические кадры;  
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- материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы комфортные условия для 
участников образовательного процесса, работают компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, имеется выход в 
Интернет;  

- традиции, сложившиеся за годы работы ОУ: годовой круг праздников,  своевременное повышение курсовой 

и квалификационной подготовки и т.д.;  
- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание учебных 

предметов и педагогических технологий;  
- учебно-методическую базу реализации учебных программ.  
МБОУ «Новочутинская средняя бщеобразовательная школа» БМ РТ, реализующее образовательную 

программу начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса:  

▪ с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом 
учреждении (заявление при поступлении в школу);  

▪ с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в 
формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего 

образования, закреплены в заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.  
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  
Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Новочутинская СОШ »БМ РТ являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта 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 Стандарта, 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, составляющим методологическую основу требований 

Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  
Иными словами, 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. При этом в соответствии с 

требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с учѐтом 
необходимости:  

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 
ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;  

• определения возможностей овладения учащимися 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.  
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: 

 «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, 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 
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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 на федеральном и региональном уровнях.  
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому 

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

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 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 в принципе может быть освоена по-

давляющим большинством детей.  
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля 

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 поло-

жительного 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 данной ступени 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 

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

следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 
требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.  
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  
• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. 

Работа с текстом»;  
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,  «Татарский язык», 

«Литературное чтение на татарском языке», «Иностранный язык (английский), «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология (с 
учебным модулем «информатика)», «Физическая культура». 

 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 
на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. В сфере 
познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения  
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и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы 
решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  
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 предложений и оценок 
учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

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

людей;  
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 
конвенциональному уровню;  

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

• эмпатия как 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 образовательному учреждению, 

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 учѐ-

та позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-
ральным 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;  
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение 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 (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи);  
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области;  
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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 его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках;  
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

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 адекватно 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 Интернета;  

• 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;  
• 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.  
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;  
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• 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 необходи-

мую 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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач.  
1.2.1.1   Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. 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 еѐ 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 два-три существенных признака;  
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы 

элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 
приведѐнное утверждение);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и обращая внимание 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:  
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• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные 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 учѐтом цели их дальнейшего использования;  
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; работать со справочной 

литературой («Школа России»)  
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) инфор- 

мацию; 

• написание сочинения на материале прочитанного с предварительной подготовкой («Школа России»).  
1.2.1.2 Формирование ИКТ-компетентности 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 гипермедийными 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 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 гипермедиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ получения; критически 
относиться к информации и к выбору источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 
ситуациях.  

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

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 
учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 
компьютером. Выпускник научится:  

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

эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (минизарядку);  

•организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.  
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 
данных. Выпускник научится:  

•вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, 
микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;  

•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:  
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•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, следовать основным правилам 
оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида;  

•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;  
•готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  
•создавать диаграммы, планы территории и пр.;  
•создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение 

из готовых фрагментов (аппликация);  
•размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;  
•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». 
 

1.2.2. Русский язык.  
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 
общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся 
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий.  
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

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

позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  
Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с 
текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере;  
• 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 еди-
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ницы, 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 языка на следующий уровень образования.  
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  
• различать звуки и буквы;  
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 

парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации.  
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор 

слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться:  
• соблюдать нормы русского и родного литературного 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: 

• 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;  
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• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 
членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  
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; 

• 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.  
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 и способы связи).  
1.2.3. Литературное чтение.  
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу начального 

общего образования:  
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам, 

у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;  
• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;  
• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской литературы о природе, 

истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся 

формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнѐт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных 

отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», 
«любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 

основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных 
произведений с нравственно-этическими нормами;  

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с 
другими видами искусства;  

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать собственную позицию  
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в жизни, расширят кругозор;  
• приобретѐт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, научится находить и 

использовать информацию для практической работы.  
К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), 
речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы.  

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками, 
включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.  

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при 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, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.).  
Выпускники научатся приѐмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление плана, 

нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 
познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и 

нормах поведения, принятых в обществе.  
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием средств 

телекоммуникации), 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, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);  
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов 

текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному 
тексту;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, 
описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос;  

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; 
участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного / прочитанного произведения;  

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять 
значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;  

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения;  
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности;  
• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные 

связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение 
автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 
учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);  

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный 

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

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию;  
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного 

произведения по заданному образцу;  
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• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной 
литературой.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение;  
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от 

цели чтения;  
• определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);  
• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой.  
Творческая деятельность 
Выпускник научится:  
• читать по ролям литературное произведение;  
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 
характеристику героя; составлять текст на основе плана);  

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по 
серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  
• способам написания изложения.  

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится:  
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных 

признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического;  
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста;  
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя сред-

ства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

1.2.4.Татарский язык  
В результате изучения курса родного языка обучающиеся на уровне начального общего образования научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному языку, стремление к его грамотному 

использованию, родной язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  
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 родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 
позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;  
• получит первоначальные представления о системе и структуре родного 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 еди-
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ницы, 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 родного языка у выпускников, освоивших основную образовательную 

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

материалу по родному языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования.  
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы;  
• характеризовать звуки: гласные ударные/безударные; согласные парные/непарные, твѐрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  
• знать последовательность букв в родном алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации.  
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор 

слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться:  
• соблюдать нормы родного литературного 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 «Лексика» 

Выпускник научится: 

• 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 —  число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;  
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. 

Раздел «Состав слова » 
Выпускник научится: 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень,  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. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
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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; 

• 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.  
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). 

 

1.2.5. Литературное чтение (әдәби уку)  
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 родного языка, используемыми в 

художественных произведениях.  
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 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 
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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;  
•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: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения;  
•ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы 

(микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы  
по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде);  
•использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, 
опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию;  
•использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

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

содержанием текста);  
•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами;  
•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-познавательного, 

учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или выборочного);  
•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт.  
Выпускник получит возможность научиться: 

•воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
•предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

•выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

•осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

•определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

•отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения;  
•оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, 

описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;  
•высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение 

примерами из текста;  
•делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.  
Круг детского чтения 
Выпускник научится: 

•ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги;  
•самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию;  
•составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное 

произведение по заданному образцу;  
•пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой.  
Выпускник получит возможность научиться:  
•ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 
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•определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 
потребностей;  

•писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом;  
•работать с детской периодикой.  
Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится:  
•сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три существенных 

признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: 
сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  
•сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
);  

•создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 
средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

•читать по ролям литературное произведение;  
•создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  
•реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться:  
•творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

•создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

•работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  
•создавать собственный текст (повествование-по аналогии, рассуждение - развѐрнутый ответ на вопрос; 

описание - характеристика героя). 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский)  
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком.  

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

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

обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную 

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

телекоммуникации.  
Соизучение 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 ступени начального общего образования внесѐт свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных 

событий, собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным 
героям, обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества.  
В результате изучения иностранного языка на уровне  начального общего образования у обучающихся:  
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование)  
и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 
представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;  

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать коммуникативные 
задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 
вежливыми и доброжелательными речевыми партнѐрами;  

• 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 
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Выпускник научится:  
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• 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 основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных 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  на  изученном  языковом  

материале; 

• читать про себя и находить 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, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).  
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография Выпускник 
научится:  
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов);  
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст;  
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского/ немецкого 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 язык 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: 
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• распознавать связующее 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 ступени начального общего образования;  
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 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 

Английский язык.  
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-

связку tо bе; глаголы в Рrеsеnt, Раst, Futurе Simplе; модальные глаголы саn, mау, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

временных и пространственных отношений.  
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами аnd и but;  
• использовать в речи безличные предложения (It's соld. It's 5 о'с1оск. It's intегеsting), предложения с 

конструкцией htеrе is/thеrе аrе;  
• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями somе, аnу (некоторые случаи употребления: Саn I 

hауе sоmе tеа? Is thеrе аnу milk in thе fridgе? — No, thеrе isn't аnу);  
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в 

речи;  
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  
1.2.7.  Математика и информатика 
В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего образования:  
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 

явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 

начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;  
• получат представление о числе как результате счѐта 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;  
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 
сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
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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 трѐхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1);  
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

•вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 
Выпускник 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).  
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится:  
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий;  

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2 

действия); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть);  
• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится:  
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника;  
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  
Геометрические величины 
Выпускник научится:  
• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз).  
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы.  
Работа с информацией 
Выпускник научится:  
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы;  
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать  и  обобщать  информацию,  представленную  в  строках  и  столбцах  несложных  таблиц  и 

диаграмм;  
• 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). 



26 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

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

включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам 

исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики.  
Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 
нормах и ценностях;  

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию;  

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, 
исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести;  
Планируемые результаты по учебным модулям.  
Основы православной культуры Выпускник 

научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  
– 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:  
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;– акцентировать внимание на религиозных, духовно-
нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования.  

Основы буддийской культуры Выпускник 

научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми,  

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

 
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее формирования 

в России;  
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;  
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  
Основы иудейской культуры Выпускник 

научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная 
вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

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

 
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее формирования в 

России;  
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;  
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 
взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

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.);  
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– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, 
иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;  
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей;  
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  
Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение 

к природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни 
людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества;  
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 
(гражданской) этики;  

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 
общественными явлениями;  

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

  
 

1.2.9.  Окружающий мир 

В   результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования:  
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и 

национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 
гражданской идентичности;  

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении;  
• получат возможность осознать своѐ 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 
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материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 

электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 
видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;  

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде.  
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 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, карта, 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;  
• 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 
выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации.  

Человек и общество 

Выпускник научится:  
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — 
Москву, свой регион и его главный город;  

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 
основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;  
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• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;  
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;  
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны;  
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 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.  

1.2.10. Музыка  
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 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.  

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 
приобретѐнный 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 своѐ 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 и использовать ИКТ в музыкальных играх.  
Основные закономерности музыкального 

искусства Выпускник научится:  
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 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:  
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• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 
интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом дви-

жении 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 содержание и 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).  

1.2.11. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства;  
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-
ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;  

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощѐнных 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, разовьѐтся 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», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир  
в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся:  
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;  

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своѐ 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.  
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Восприятие искусства и виды художественной 
деятельности Выпускник научится:  
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами 
художественно-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 художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 

декоративные искусства в доме, на улице, в театре);  
• 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;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов 

в России (с учѐтом местных условий).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы;  
• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, создавать новые 

образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и 
компьютерной графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 
программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 
Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;  
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;  

• 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных 

культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;  
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• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 
работах на эти темы.  

1.2.12.Технология 
В результате изучения курса технологии 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 приобретѐнные 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 подчинѐнных, распределение общего объѐма 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 приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с 
доступными электронными ресурсами;  

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в 
школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 
помощь по хозяйству.  

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 
личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание Выпускник научится:  
• называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыслы и ремѐсла, 

современные профессии (в том числе профессии 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 своей 
продуктивной деятельности;  

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 
корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;  

• организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, и уважать их;  
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты Выпускник научится:  
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• 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 приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 
• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными (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 объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного 

или предложенного учителем замысла;  
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей.  
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:  
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения деталей;  
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;  
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями 

их развѐрток;  
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или 

передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале.  
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится:  
• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач;  
• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания;  
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки.  
1.2.13. Физическая культура  
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке)  
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:  
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;  
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и 

соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;  
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и 

кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.  
Обучающиеся:  
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-

оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование;  
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора 

одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных 

физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 
упражнений;  

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной 
осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;  

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого 

человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 
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выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 
снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств;  
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр  

в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 
коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится:  
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное 
влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, 
быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, так и 
на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.  
Способы физкультурной 
деятельности Выпускник научится:  
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами;  
• организовывать и проводить подвижные игры и 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, масса) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.  
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, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 
средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

• выполнять тестовые  упражнения на  оценку динамики индивидуального развития основных физических 

качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (перекладина,  брусья,  гимнастическое  
бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 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; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  
1.3.1. Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 
само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 

управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты.  

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 
базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее 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 образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. 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 образовательных организаций и работников образования основным 

объектом оценки, ее 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 трех групп результатов образования: личностных,  
метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах.  
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 
учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный 

образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты 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 ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития.  
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа:  
«зачет/незачет» («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 ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится  
с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).  

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.).  

1.3.2. Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:  
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- сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентация 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; 
- сформированность 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;  

- сформированность 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;  

- сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знание моральных норм и сформированность 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. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта не подлежат итоговой оценке.  
Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется:  
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 
личности;  
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 
результатов):  
— оценка личностного прогресса в форме портфолио учащегося (или других форм накопительной оценки, 
используемых в образовательном учреждении);  

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и 

действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам 
духовно-нравственной культуры);  

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при 
согласии родителей). 

 

Внутренняя оценка.  
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – интерпретации результатов 

педагогических измерений на основе портфолио учащегося (или других форм накопительной оценки, используемых в 
образовательном учреждении). Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его 

мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития  
– наличие положительной тенденции развития.  

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и 
действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» по предметам русский язык, литературное 
чтение, окружающий мир предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-

этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная 
оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 
деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 
универсальных учебных действий учащихся  

(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры:  
— решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа России»: творческие 

задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  
— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов 

обучения;  
— комплексные работы на межпредметной основе.  
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Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД как 
целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на 

наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.  
Оценка предметных результатов 
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов 

действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты. 
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и  

в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся 

диагностические работы, для определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые 
проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – (портфолио учащегося или другой формы, принятой в образовательном учреждении).  
Формами представления образовательных результатов являются: 
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок);  
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);  
устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  
портфолио учащегося (или иная форма);  
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных 

интеллектуальных, 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. 

В школе используются следующие формы оценки:  
Безоценочное обучение – 1 класс, 
Пятибалльная система  
Накопительная система оценки – портфолио учащегося.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования разрабатывается в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования.  
Нормативной основой при определении объекта, содержания и методов оценки достижений требований 

стандартов к результатам начального образования служат:  
Совокупность требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ, 

устанавливаемых федеральными государственными стандартами общего образования  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

Начального общего образования включает в себя:  
Систему оценки личностных результатов  

Оценку метапредметных результатов 

Оценку предметных результатов  
Особенности оценки личностных результатов 

Содержание оценки личностных результатов : 
Сформированность внутренней позиции обучающегося  
Ориентация на содержательные моменты образовательного процесса 

сформированность основ гражданской идентичности 

сформированность самооценки 

сформированность мотивации учебной деятельности 

знание моральных норм  
Оценка предметных результатов Объект оценки: способность учащихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи.  
Формы оценки: промежуточные и итоговые контрольные работы 

Формы контроля и учета достижений учащихся начальной школы  
Контроль и учет достижений учащихся направлен на диагностирование образовательного результата освоения 

программы расширенного начального образования.  
Используемые формы контроля и учета  учебных и внеучебных достижений учащихся: 

- текущая аттестация (самостоятельные работы, контрольные работы, устный и письменный опросы); 

- аттестация по четвертям; 

- аттестация по итогам года; 

- результат участия в школьных и районных олимпиадах; 
- результат участия в конкурсах;  
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- административные работы в 4 классе по математике, русскому языку,  татарскому языку ,которые проводят 
учителя основной и средней школы с целью корректировки рабочих программ. 

Ожидаемый результат 
Начальное общее образование способствует воспитанию нравственности у младших школьников; 

обеспечивает охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; сохранение и поддержку 
индивидуальности ребенка; физическое и психическое развитие детей.  

Основными результатами образования в начальной школе являются  
формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе;  
воспитание умения учиться способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный 
прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной,  

саморегуляции. 

В результате начального общего образования у обучающихся должны быть сформированы: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с 

ними; 
- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию;  
- инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности;  
- математическая грамотность и грамотность в области чтения как основа всего последующего обучения; 
Достижение указанных результатов обеспечивает возможность продолжения образования на следующих  

ступенях системы непрерывного образования.  
К результатам, которые подлежат итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения содержания 

отдельных учебных предметов, относится функциональная грамотность в области математики, русского и родного 
языков, т.е. способность решать учебные задачи на основе сформированных предметных и универсальных способов.  

По результатам итоговой оценки педагогический совет школы принимает решение о готовности выпускников 
начальной школы к продолжению образования в основной школе.  

К результатам, которые не подлежат персонифицированной итоговой оценке, относятся:  
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 

(религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.);  
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 
др.); индивидуальные психологические характеристики личности.  

Оценка этих и иных результатов образовательной деятельности (в том числе – поддержание и укрепление 
здоровья обучающихся) ведется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 
являются основанием для принятия управленческих решений. 

Успешное освоение программы  расширенного обучения дает возможность учащимся: 

- достичь уровня элементарной грамотности; 

- продолжить обучение по образовательной программе;  
- овладеть базовыми знаниями, соответствующими стандарту начального образования; иметь элементарные 
представления в области экологии, валеологии;  
- овладеть коммуникативными навыками, общеучебными умениями и навыками на уровне начального 
образования;  
- овладеть начальными знаниями в области истории и культуры.  

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей готовности 

первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Следует 

помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота 
представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для дискриминационных решений, а 

указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции.  
В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучением тематических 

разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению нового материала.  
Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов, 2009.),  
С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать следующие методы оценивания: 

наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ.  
Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации наличия заранее 

выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации 

результатов наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть 

именными или аспектными (для оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). Можно 
пользоваться и иными инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и др. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности используются листы 
индивидуальных достижений.  
   Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы позволяют определить уровень остаточных и 

итоговых знаний учащихся за каникулярный период и учебный год соответственно. Стартовые работы проводятся в 

начале учебного года и служат материалом для составления программы повторения как общей по классу, так и 

индивидуальной. Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение 

учебного года. Тестово-диагностические работы (ТДР). Этот вид работы применяется при изучении темы и проводится 
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в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание всех операций учебного действия в уме до 

начала его реального выполнения – и «на выходе» изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных 

знаний по теме.  
1. Проверочные и самостоятельные работы по ходу изучения темы – операционный контроль (проверка 

способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за результатами.  
2. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического мышления, умения 

анализировать и обобщать полученные знания. (Этот вид контроля является дополнительным и не учитывается в 

итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую информацию об уровне развития детей. В отличие от 

предыдущих, данный вид предлагает ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня 

сложности работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя ребенок, а 

уровень выполненного объема не является критерием оценки.  
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного процесса обучения 

наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах для самоанализа.  
Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие инструменты: 

критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижения.  
Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, которые следует 

отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. 
Такие описания могут предлагаться как учителем, так и учащимися.  

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оцениваемые работы. 
Обычно используются в связи с критериальными описаниями или текущими задачами оценивания.  

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков и свойств, которые 

должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения.  
Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является портфолио (портфель 

достижений) – сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения  
в различных областях.  

В идеале в состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее учебной 
деятельностью, могут (должны) входить:  

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 
достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Такими работами (в рамках обсуждаемых 
предметов) могут быть, как показывают приводимые выше описания различных учебных задач и ситуаций, учебных и 
проверочных материалов, как минимум следующие:  

- выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому и татарскому  языку; 

- дневники читателя;  
- выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным 

проектам (по всем предметам);  
2) систематизированные материалы текущей оценки: 

- отдельные листы наблюдений; 

- оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения отдельных видов работ;  
- результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического 

тестирования;  
- выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся;  

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных работ, 

если последние проводились.  
Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения 

его внеучебной и досуговой деятельности.  
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Приоритетными являются те личностные результаты. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет 

всех компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного 

учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также программы дополнительного 

образования, реализуемой семьей и школой.  
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и ответственность системы 

образования в целом и образовательного учреждения в частности. Оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований (проводимых в 

рамках научных исследований по заказу Министерства образования или РАО). Полученные результаты исследований 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 
федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 
оценки предметных и метапредметных результатов.  
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В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного учреждения) возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности. Она должна быть проведена специалистом психологом в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных 

компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и 

психологических проблем ребенка;
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

развивающих и профилактических задач развития. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса 

личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по запросу педагогов или 

администрации и при согласии родителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии.  
Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 
действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы 

«Чтение: работа с информацией».  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 

процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного плана. Это порождает ряд 

требований не только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам 
и процедурам оценки.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:  

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 
практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 
оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников;

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий, отнесения к известным понятиям;

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 
ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов в начальной школе 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.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных действий. В силу своей 
природы, являясь функционально по сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и являются решающим условием успешности решения учащимися предметных задач. 
Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен.  
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;  
– выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  
–проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно 
сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, 
требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных учебных действий.  
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Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень 
присвоения учащимся универсального учебного действия. Таким образом, действие занимает в структуре учебной 

деятельности учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка.  
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить 
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 внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя 

или школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др.  
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения которыми имеет 

определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемый 

системой начального образования уровень включенности младших школьников в учебную деятельность, уровень их 
учебной самостоятельности, уровень сотрудничества), наиболее целесообразно проводить в форме 

неперсонифицированных процедур.  
Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам.  
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного учебного плана.  
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в стандарте, предметные 

результаты содержат в себе систему предметных знаний и систему предметных действий, которые преломляются 
через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  

В системе предметных знаний 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.  

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат (или «язык») 
учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении 
предмета.  

Это система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при специальной целенаправленной работе учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. Особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
учащимися опорной системы знаний по русскому  и татарскому языку , математике.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные 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 выполняются с разными объектами, например: с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы, с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмы выполнения действий, и сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носят специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 

различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.  
Можно, однако, утверждать, что совокупность всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий — при условии, что образовательный процесс ориентирован на 
достижение этих результатов.  

Но, безусловно, к предметным действиям следует отнести и такие действия, которые присущи главным 

образом только этому предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 
дальнейшего изучения предмета. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных 
достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 
характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, 
понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 
психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка.  
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 
портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство 
для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать 
навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; формировать 
умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную  

деятельность.  
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 
оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны 
допускать независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 
пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 
планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы.  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий 

по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 
образовательной программы образовательной организации.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных 
и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 
Примерами такого рода работ могут быть:  

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностранному 
языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 
материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 
(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 

темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-

проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 
деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 
творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 
п.;  

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 
самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) 

за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 

(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных 

отношений.  
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных 
в ФГОС НОО.  
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Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на критериальной основе, 

поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 

накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной 

программы и контингента детей.  
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах 

инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 
предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы:  
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе;  
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  
1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к основному общему 

образованию.  
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного 
класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 
следующими метапредметными действиями:  

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по 
русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 
учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 
50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем 
уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня.  
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне образования.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому  
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 
достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 
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педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации 
об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном 

уровне.  
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой:  
отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребенка;  
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 

задач на следующем уровне обучения.  
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом:  

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 
условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; особенностей 
контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных 

организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данной образовательной организации.  
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательной организации начального 
общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

2. Содержательный отдел. 

 

2.1 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности универсальных 
учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися конкретных 
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий 

является также и залогом профилактики школьных трудностей.  
В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовершенствование путѐм 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  
В более узком значении «универсальные учебные действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих 
его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию.  
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие еѐ самоактуализации. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
- действие смыслообразования (интерес, мотивация);  
- действие нравственно этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); - 

формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребѐнок задаѐт вопросы); - 

эмоциональное осознание себя и окружающего мира; - формирование позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; - формирование желания выполнять учебные 

действия;  
- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД начнут формироваться: 
- внутренняя позиция школьника;  
- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание; 
- планирование;  
- прогнозирование; 

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

- коррекция; 
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- оценка;  
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и преодолению препятствий.  
В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных действий, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 
постановку и решение проблемы.  
Общеучебные УД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.  
Логические УД: 

- 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, 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: 

- формирование проблемы;  
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. В сфере познавательных УУД ученик начнет:  
- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приѐм решения задач. 
К коммуникативным действиям относятся:  
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия;  
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов 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.  
В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнѐра); 
- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;  
-адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые   акценты Русский язык  Литературное  Математика  Окружающий  

УУД   чтение    мир  

Личностные жизненное  нравственно-  Смыслообразование  нравственно – 

 самоопределение этическая    этическая  

   ориентация    ориентация  

Регулятивные Целеполагание,   планирование,   прогнозирование,   контроль, коррекция,   оценка, 

 алгоритмизация действий (+ технология, физическая культура и др.)  

Познавательные моделирование смысловое чтение, моделирование, выбор наиболее эффективных 

общеучебные (перевод устной произвольные и способов решения задач    

 речи в письменную) осознанные      

   устные и     

   

Письменные 

высказывания      

 

Познавательные формированиеличных,языковых, анализ,  синтез,  сравнение,  группировка, 

логические нравственных проблем. причинно – следственные связи, логические 

 Самостоятельное   создание способов рассуждения, доказательства, практические 
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 решенияпроблемпоисковогои действия 

 творческого характера   

Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие 

 в  продуктивном  диалоге;  самовыражение:  монологические  высказывания  разного 

 типа   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 
разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык»,»Татарский язык», «Литературное  
чтение», «Литературное чтение на татарском языке», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:  
• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать 
речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 
ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  
• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними;  
• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, 
анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 
элементарные гипотезы.  
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Познавательные логические формулирование личных, языковых, нравственных проблем. Самостоятельное создание 
способов решения проблем поискового и творческого характера анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-
следственные связи, логические рассуждения, доказательства, практические действия  
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими 
утверждениями:  
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 
взаимообуславливающие виды действий:  
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 
проблемы, личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные 
области и внеурочную деятельность.  
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации 
образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.  
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, 
технологических картах.  
5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в 
обязательных программах внеурочной деятельности.  
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального интегрированного 
Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который является 

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  
7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 
мониторинга их достижения.  
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены на достижение 
следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:  
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 
многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.  
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий.  
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и 
темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников УМК «Школа России» 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления.  
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В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах 
каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, 

чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к 

поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже 

известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных 

действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего 

решения.  
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через 
систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела)  
— творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках 
системе заданий творческого и поискового характера, проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 
проблемные ситуации, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  
В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который 

представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.  
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными 
задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии 
заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих:  
• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 
записанных по определѐнному правилу;  
• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному 
признаку;  
• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового 
характера.  
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, 
добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 

рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными 
способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера. 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального образования к основному образованию. На 
каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 
готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии  
с особенностями уровня обучения на определѐнный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по уровням общего образования обеспечивается за счѐт: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности – ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.  
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне;  
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования – формирования умения учиться. 

 
 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения в 

начальной школе 
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Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные   Коммуникативные  

           УУД      УУД     
                       

1 класс                       

1. Ценить и принимать 1. Организовывать 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге 

следующие базовые свое   рабочее  место учебнике: определять на уроке и в жизненных 

ценности:  «добро», под  руководством умения, которые будут ситуациях.   

«терпение»,  «родина», учителя.      сформированы на основе 2. Отвечать на  вопросы 

«природа», «семья». 2. Определять цель изучения   данного учителя, товарищей по 
2. Уважение к  своей выполнения  заданий раздела.      классу. 3. Соблюдать 

семье, к своим на уроке,   во 2. Отвечать на простые простейшие нормы 

родственникам, внеурочной     вопросы   учителя, речевого  этикета: 

любовь к родителям. деятельности,   в находить   нужную здороваться, прощаться, 

3. Освоить роли жизненных ситуациях информацию в учебнике. благодарить.   

ученика;   под  руководством 3. Сравнивать предметы, 4. Слушать  и  понимать 
формирование учителя.      объекты: находить общее речь других.   

интереса (мотивации) 3. Определять план и различие.     5. Участвовать  в паре.  

к учению.   выполнения  заданий 4.  Группировать       

4.  Оценивать на уроках, внеурочной предметы,   объекты на       

жизненные ситуаций деятельности,    основе существенных       
и поступки героев жизненных ситуациях признаков.           

художественных под  руководством 5.   Подробно       

текстов с точки зрения учителя.      пересказывать          

общечеловеческих 4. Использовать в прочитанное   или       

норм.   своей деятельности прослушанное;          

    простейшие приборы: определять тему.          

    линейку, треугольник              

    и т.д.                   

2 класс                       
          

    1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1.Участвовать в диалоге; 

1. Ценить и принимать организовывать  свое учебнике: определять слушать и понимать 
следующие базовые рабочее место.   умения, которые будут других, высказывать 

ценности:  «добро», 2.  Следовать режиму сформированы на основе свою точку зрения на 

«терпение»,  «родина», организации  учебной изучения   данного события, поступки.  

«природа», «семья», и  внеучебной раздела; определять круг 2.Оформлять свои мысли 

«мир», «настоящий деятельности.    своего незнания.    в устной и письменной 
друг».   3. Определять цель 2. Отвечать на простые  и речи с учетом   своих 

2. Уважение  к своему учебной деятельности сложные   вопросы учебных и жизненных 

народу, к своей с помощью учителя и учителя, самим  задавать речевых ситуаций.  

родине.   самостоятельно.  4. вопросы,  находить 3.Читать   вслух   и   про 

3.   Освоение Определять   план нужную информацию в себя тексты учебников, 

личностного смысла выполнения  заданий учебнике.     других  художественных 
учения,  желания на уроках, внеурочной 3. Сравнивать   и и  научно-популярных 

учиться.   деятельности,    группировать предметы, книг,   понимать 

4. Оценка жизненных жизненных ситуациях объекты по нескольким прочитанное.   

ситуаций и поступков под  руководством основаниям; находить 4. Выполняя различные 

героев   учителя.      закономерности;    роли  в группе, 

художественных 5.  Соотносить самостоятельно    сотрудничать  в 
текстов с точки зрения выполненное задание продолжать их  по совместном решении 

общечеловеческих с   образцом, установленном правилу. проблемы (задачи).  

норм.   предложенным   4.   Подробно       

    учителем.     пересказывать          

    6. Использовать в прочитанное   или       

    работе простейшие прослушанное;          

    инструменты и более составлять простой план.       

    сложные  приборы 5. Определять, в  каких       

    (циркуль).     источниках   можно       

    7. Корректировать найти необходимую       

    выполнение задания в информацию   для       
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   дальнейшем.   выполнения задания.       

   8. Оценка своего 6.    Находить      

   задания    по необходимую         

   следующим    информацию,  как в      

   параметрам: легко учебнике,такив      

   выполнять,  возникли словарях в учебнике.       

   сложности   при 7. Наблюдать и делать      

   выполнении.   самостоятельные        

         простые выводы        

                     

3 класс                     

1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в диалоге; 

следующие базовые организовывать свое учебнике: определять слушать и понимать 

ценности: «добро», рабочее место в умения, которые будут других, высказывать 

«терпение»,  «родина», соответствии  с  целью сформированы на основе свою точку зрения  на 
«природа», «семья», выполнения заданий. изучения   данного события, поступки.  

«мир», «настоящий 2. Самостоятельно раздела; определять круг 2.Оформлять свои мысли 

друг»,   определять  важность своего   незнания; в  устной и письменной 

«справедливость», или необходимость планировать свою работу речи с учетом своих 

«желание  понимать выполнения    по    изучению учебных и жизненных 

друг  друга», различных  задания в незнакомого материала.  речевых ситуаций.  
«понимать позицию учебном процессе и 2.  Самостоятельно 3.Читать   вслух   и   про 

другого».   жизненных ситуациях. предполагать,  какая себя тексты учебников, 

2. Уважение  к своему 3. Определять цель дополнительная   других  художественных 

народу, к другим учебной  деятельности информация буде нужна и научно-популярных 

народам, терпимость к с   помощью для    изучения книг,   понимать 

обычаям и традициям самостоятельно.   незнакомого материала; прочитанное.   
других народов. 4. Определять план отбирать  необходимые 4.  Выполняя различные 

3.  Освоение выполнения заданий источники информации роли  в группе, 

личностного смысла на уроках, внеурочной среди  предложенных сотрудничать  в 

учения;  желания деятельности,   учителем   словарей, совместном решении 

продолжать свою жизненных ситуациях энциклопедий,    проблемы (задачи).  
учебу.   под руководством справочников.    5. Отстаивать свою точку 

4.  Оценка  жизненных учителя.     3.    Извлекать зрения,  соблюдая 

ситуаций и поступков 5.  Определять информацию,    правила  речевого 

героев   правильность   представленную  в этикета.    

художественных выполненного задания разных   формах   (текст, 6. Критично относиться к 

текстов с точки зрения на основе сравнения с таблица, схема, экспонат, своему мнению.  
общечеловеческих предыдущими   модель,      7. Понимать точку 

норм,  нравственных  и заданиями,  или на иллюстрация и др.)  зрения другого 8. 

этических ценностей. основе  различных 4.   Представлять Участвовать в   работе 

   образцов.     информацию в виде группы, распределять 

   6. Корректировать текста,  таблицы,  схемы, роли,  договариваться 

   выполнение задания в в том числе с помощью друг с другом.  

   соответствии  с ИКТ.           

   планом,  условиями 5.  Анализировать,      

   выполнения,   сравнивать,         

   результатом действий группировать различные      

   на определенном объекты, явления, факты.      

   этапе.                 

   7. Использовать в             

   работе литературу,             

   инструменты,               

   приборы.                 

   8. Оценка своего             

   задания    по             

   параметрам, заранее             

   представленным.              

4 класс                      
1. Ценить и принимать   1.Самостоятельно   1.   Ориентироваться   в   Участвовать  в  диалоге; 

следующие базовые формулировать учебнике: определять слушатьи понимать 

ценности: «добро», задание: определять умения,  которые  будут других, высказывать 

«терпение», «родина», его цель, планировать сформированы на основе свою  точку зрения  на  
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«природа»,  «семья», алгоритм его изучения   данного события, поступки.  

«мир», «настоящий выполнения,  раздела; определять круг 2.Оформлять свои мысли 
друг»,   корректировать работу своего  незнания; в устной  и письменной 

«справедливость», по ходу его планировать свою работу речи с учетом своих 

«желание  понимать выполнения,  по   изучению учебных и жизненных 

друг  друга», самостоятельно незнакомого материала. речевых ситуаций.  

«понимать  позицию оценивать.  2.  Самостоятельно 3.Читать   вслух   и   про 

другого»,  «народ», 2. Использовать   при предполагать,  какая себя тексты учебников, 
«национальность»и выполнения задания дополнительная   других художественных 

т.д.   различные средства: информация буде нужна и  научно-популярных 

2. Уважение к своему справочную  для   изучения книг,   понимать 

народу, к другим литературу, ИКТ, незнакомого материала; прочитанное.   

народам,  принятие инструменты и отбирать необходимые 4. Выполняя различные 
ценностей  других приборы.  источники   информации роли  в группе, 

народов.   3. Определять среди предложенных сотрудничать  в 

3.  Освоение самостоятельно учителем  словарей, совместном решении 

личностного смысла критерии  оценивания, энциклопедий,   проблемы (задачи).  

учения;  выбор давать самооценку. справочников,   5. Отстаивать свою точку 

дальнейшего     электронные диски.  зрения,  соблюдая 
образовательного    3. Сопоставлять и правила  речевого 

маршрута.      отбирать информацию, этикета;    

4.  Оценка жизненных    полученную   из аргументировать свою 

ситуаций  и поступков    различных источников точку зрения с помощью 

героев      (словари,  энциклопедии, фактов   и 

художественных    справочники,    дополнительных  
текстов с точки зрения    электронные диски, сеть сведений.   

общечеловеческих    Интернет).    6. Критично относиться к 

норм,  нравственных  и    4.  Анализировать, своему мнению. Уметь 

этических ценностей,    сравнивать,    взглянуть на ситуацию с 

ценностей  гражданина    группировать различные иной  позиции и 

России.      объекты, явления, факты. договариваться с людьми 

      5.  Самостоятельно иных позиций.  

      делать   выводы, 7.  Понимать точку 

      перерабатывать   зрения другого.  

      информацию,    8. Участвовать  в  работе 

      преобразовывать  еѐ, группы, распределять 

      представлять    роли,  договариваться 

      информацию на основе друг  с другом. 

      схем,  моделей, Предвидеть  последствия 

      сообщений.    коллективных решений. 

      6. Составлять  сложный       

      план текста.          

      7. Уметь передавать       

      содержание в сжатом,       

      выборочном   или       

      развѐрнутом виде.        
 
 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального 

обучения 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация 
на моральные нормы и их выполнение.  
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.  
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность  
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.  
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 
сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 
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овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приѐмы решения задач.  
Педагогические ориентиры: Культура общения  
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 
Учитель знает:  
- важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; - сущность и виды универсальных умений; - педагогические 

приѐмы и способы их формирования; Учитель умеет: 
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учѐтом формирования УУД; 
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД;  
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 
 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

2.2.1. Обшие положения  
Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается систематическое 

обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 
социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении,  

С поступлением в школу ребенок впервые реализует общественно значимую и социально оцениваемую 

учебную деятельность, направленную на усвоение системы научных понятий. Все отношения учащегося с внешним 

миром, в семье и вне школы определяются его новой социальной позицией - позицией школьника. Учитель выступает 

как носитель социальных норм, правил, критериев оценки и контроля, обязательность которых диктуется их 

общественным характером. Отношения со сверстниками строятся как отношения учебного сотрудничества.  
Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют определенный тип сознания и 

мышления учащегося. Усвоение ребенком системы научных понятий является базой для формирования 

теоретического отношения к действительности и развития теоретического мышления и основ теоретического 

сознания. Центральной линией развития выступает интеллектуализация и формирование произвольности всех пси-

хических процессов. Центральными новообразованиями являются: преобразование восприятия в наблюдение; 

словесно-логическое мышление, вербальное дискурсивное мышление; развитие логической произвольной смысловой 

памяти; произвольное внимание; письменная речь; произвольная речь с учетом цели и условий коммуникации, а также 

анализ, рефлексия, планирование (реализация внутреннего плана действий), способность к генерализации отношений в 

образной форме в восприятии.  
Современные дети сильно изменились по сравнению с тем временем, когда создавалась ныне действующая 

система образования. В первую очередь изменилась социальная ситуация развития детей нынешнего века:  
- Резко возросла информированность детей. Если раньше школа и уроки были основными источниками 

получения ребенком информации о мире, человеке, обществе, природе, то сегодня СМИ оказываются существенным 
фактором формирования картины мира у ребенка. Расширение кругозора, эрудиции, получение новых знаний о 
природе — несомненное преимущество современных детей.  

- Современные дети относительно мало читают, особенно классическую художественную литературу. 

Телевидение, фильмы, видео вытесняют литературное и смысловое чтение. Непосредственным следствием низкой 
культуры чтения становятся трудности обучения в школе, связанные с невозможностью смыслового анализа текстов 

различных жанров; несформированность внутреннего  плана  действий; трудности развития логического мышления  
и воображения. Невостребованным оказывается богатство мировой художественной литературы, возникает угроза 

прерывания канала передачи духовного нравственного опыта от поколения к поколению. Как и в эпоху борьбы с 
неграмотностью, лозунгом современной школы, к сожалению, становится требование «научить ребенка читать» — 

читать целенаправленно, осмысленно, творчески.  
-Для жизнедеятельности современных детей характерна ограниченность общения со сверстниками. Игры, 

совместная деятельность и сотрудничество со сверстниками часто оказываются недоступны для младших школьников. 

Это обстоятельство значительно затрудняет усвоение детьми системы моральных норм и нравственных принципов, 

препятствует формированию коммуникативной компетентности, эмоциональной отзывчивости.  
Большинство современных детей, в отличие от детей прошедшего XX в., не участвуют в деятельности детских  

и подростковых общественных организаций и соответственно лишены возможности приобрести опыт лидерства и 
работы в команде, сотрудничества и взаимопомощи, работы на социальное благо и благо своего товарища, близких 
людей. Альтруисты вырождаются, нормы помощи нуждающемуся, щедрости зачастую оказываются неосвоенными 

современными детьми и подростками.  
Наблюдается поляризация детей по уровню умственного и познавательного развития, сформированное 

познавательных интересов и инициативы. Наряду с ростом удельного веса группы одаренных и способных детей все 
большее число ребят попадают в категорию группы риска - детей «со специальными нуждами», «интеллектуально 
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пассивных», «часто болеющих», детей «с трудностями обучения», и просто трудных и проблемных 
детей. Повышенная уязвимость детей и подростков группы риска требует совершенствования 
образовательного процесса с учетом необходимости социальной и психолого-педагогической 
компенсации трудностей развития.  

Сегодня дети и подростки более открыто выражают и отстаивают свое мнение, испытывают 
сомнение в авторитетах, готовы к принятию нового опыта и исследованию мира. Вместе с тем нередко 
наблюдается снижение доверия к миру, дети и подростки чаще испытывают чувство враждебности, 
тревоги, неуверенности.  

Процессы глобализации и роста национального самосознания оказывают неоднозначное 
воздействие на современных детей, способствуя как формированию гражданской и этнической 
идентичности и толерантности в общении, так нередко и детской враждебности к «чужим» и непохожим 
на себя.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Не секрет, что в прошлом главной целью начального образования 

считали обучение чтению, письму, счету, а критерием успешности - уровень умений и навыков 

учащихся. Сегодня начальное образование закладывает основу формирования учебной деятельности 

ребенка - систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Именно 

начальная ступень школьного обучения должна обеспечить познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 

с обществом и окружающими людьми.  
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику должны быть предоставлены условия для развития рефлексии - способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии - важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  
Особенностью содержания современного начального 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. Таким образом, 

наряду со знаниевым компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника - умением 

читать, писать, считать), в программном содержании обучения пред-ставлен деятельностный компонент, 

что позволит соблюсти ба ланс теоретической и практической составляющих содержания обучения. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждом учебного предмета, дает 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

 

               2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

                 2.2.2.1. Русский язык 

 

Содержание учебного курса  
Виды речевой деятельности  
Слушание. 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.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 

речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 
в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 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 безударных, согласных твёрдых 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 твёрдости— мягкости согласных звуков. 
Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 
и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 
на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 
списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши);  
·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
·перенос слов по слогам без стечения согласных; ·знаки препинания в конце 
предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух  

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, 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 твёрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 

ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова.  
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 
Использование на письме разделительных ь и ъ.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Лексика. Понимание слова как единства 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, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями.  
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 окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение 

корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.  
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 

одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 
собственных и нарицательных.  
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.  
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 
существительных. Морфологический разбор имён существительных.  
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.  
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление 

в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 
личных местоимений.  
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных.  
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 
прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам  

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные 

глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

 
Наречие. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 
падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 
Частица. Частица не, её значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 
Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 
распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами.  
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с 
союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). Сложное 

предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений.  
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, 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 ограниченном перечне слов); 
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - 

 
мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  глаголов  во  2-м  лице  единственного  числа 

(читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 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 с учётом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью средств ИКТ.  
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Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 
антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-
повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  
 

 

 

          Содержание учебного материала 

                1 класс 

Добукварный период. Речь устная и письменная. Предложение. Первые школьные впечатления. 

Пословицы и поговорки об учении. Слово и предложение. Слог. Ударение.  Звуки в окружающем мире и 

в речи. Звуки в словах.  Слог-слияние. Гласный звук а, буквы А, а. Гласный звук о, буквы О, 

о.Гласный звук и, буквы И, и.Гласный звук ы, буква ы. Гласный звук у, буквы У, у.  

Букварный период Согласные звуки н, н’, буквы Н, н.Согласные звуки с, с’, буквы С, с. 

Согласные звуки к, к’, буквы К, к.Согласные звуки т, т, буквы Т, т.Согласные звуки л, л, 

буквы Л, л.Согласные звуки р, р’, буквы Р, р. Согласные звуки в, в’, буквы В, в.  Гласные буквы Е, 

е. Согласные звуки п, п’, буквы П, п. Согласные звуки м, м’, буквы М, м.Согласные звуки з, з’, 

буквы З, з. Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. Согласные звуки б, б’, буквы Б, б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Согласные звуки д, д’, буквы Д, д. Гласные буквы Я, я. 

Согласные звуки г, г’, буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами г и к. Мягкий согласный 

звук ч’, буквы Ч, ч. Буква ь — показатель мягкости предшествующих согласных звуков. Твёрдый 

согласный звук ш, буквы Ш, ш.  Сочетание ши. Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков ж и ш. Гласные буквы Ё, ё. Звук j’, буквы Й, й. Согласные звуки х, х’, 

буквы Х, х. Гласные буквы Ю, ю. Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц. Гласный звук э, буквы Э, э. 

Мягкий глухой согласный звук щ’. Буквы Щ, щ. Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф Мягкий и 

твёрдый разделительные знаки. Русский алфавит Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин. Как мальчик 

Женя научился говорить букву «р». Герои произведения. Чтение по ролям.  История славянской азбуки. 

В. Крупин. Первый букварь. Поиск информации в тексте и на основе иллюстрации. Знакомство со 

старинной азбукой. Создание азбуки  Л.Н. Толстой и К.Д Ушинский Рассказы для детей . 

Обучение письму 

Добукварный период. Пропись — первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии 

рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов. Подготовка руки к письму. Правила посадки при письме.  

Рисование бордюров.  Письмо длинных прямых наклонных линий. Освоение правил правильной 

посадки при письме.  Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Соблюдение правил правильной посадки при письме. 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с 

закруглением внизу (вправо).  Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких 

наклонных линий. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо овалов. 
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 Букварный период Строчная и заглавная буквы А, а  Строчная и заглавная буквы О, о. Сравнение 

строчной и заглавной букв.   Строчная и заглавная буква  Ии.  Строчная буква ы. Сравнение печатной и 

письменной букв. Строчная и заглавная буквы У, у. Сравнение строчной и заглавной букв. Строчная и 

заглавная буквы Н, н. Сравнение строчной и заглавной букв. Строчная и заглавная буквы С, с. 

Сравнение строчной и заглавной букв. Строчная и заглавная буквы К, к. Сравнение строчной и 

заглавной .Строчная и заглавная буквы Т, т. Строчная и заглавная буквы Л, л.Строчная буква р. 

Заглавная буква Р. Сравнение строчной и заглавной букв. Строчная и заглавная буквы В, в. Сравнение 

строчной и заглавной букв. Строчная и заглавная буквы Е, е.  Строчная и заглавная буквы П, п. 

Строчная и заглавная буквы М, м. Сравнение строчной и заглавной букв Строчная и заглавная буквы З, 

з. Сравнение строчной и заглавной букв .Строчная и заглавная буквы Б, б. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Строчная и заглавная буквы Д, д. Сравнение строчной и заглавной букв. Строчная и 

заглавная буквы Я, я. Строчная и заглавная буквы Г, г. Сравнение строчной и заглавной букв. Строчная 

и заглавная буква ч,Ч. Буква ь. Строчная и заглавная буквы Ш, ш. Строчная и заглавная буквы Ж, ж. 

Строчная и заглавная буква ё, Ё. Строчная и заглавная буквы Й, й. Строчная и заглавная буквы Х, х. 

Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Строчная и заглавная буквы Ц, ц. Строчная и заглавная буквы Э, э. 

Строчная и заглавная  буква щ. Сравнение печатной и письменной букв. Строчная и заглавная буквы Ф, 

ф. Строчные буквы ь, ъ. Сравнение печатной и письменной букв Алфавит. 

 Послебукварный период. Списывание текста. Оформление  предложений в тексте .Заглавная буква в 

именах собственных. Правописание ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА,ЧУ-ЩУ,ЧН-ЧК. Письмо под диктовку. 

 
Наша речь Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 

представление). Речь устная и письменная (общее представление).  
Русский язык- родной язык русского народа. Слова с непроверяемым написанием: язык, русский 
язык.  
Текст, предложение, диалог. Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки)  
Слово. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия 

действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова». Слова однозначные и 

многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари 
учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.  
Воспитание чувства личной ответственности за свое поведение на основе содержания текстов 

учебника. Развитие познавательного интереса к происхождению слов. * Слова с непроверяемым 
написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш.  
Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. Слово и слог. Ударение Слово и 

слог. Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). Деление слов на 

слоги. Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). Перенос слов. Правила переноса слов 

(первое представление): стра-на, уро-ки.  
Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного образа. 
Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов.  
Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. Графическое обозначение 

ударения. Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарем. * 

Слова с непроверяемым написанием: сорока, собака.  
Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки.  
Звуки и буквы Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые обозначения 
слов.  
*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица.  
Гласные звуки Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и 

букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой 
э.* Слова с непроверяемым написанием: деревня.  
Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос.Ударные и безударные гласные звуки. 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. Произношение 

безударного гласного звука в слове и его обозначение а письме. Особенности проверяемых и 

проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы 

слова). Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др,). 

Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант.  
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* Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. Развитие речи. 

Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

* Согласные звуки . Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные 

звуки (точка-бочка). Слова с удвоенными согласными. Буквы Й и И. Слова со 

звуком (й) и буквой й. 

 
* Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 

 
Твердые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по твердости-мягкости. Буквы для 
обозначения твердых и мягких согласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме 
буквами и, ё, е, ю, я, ь.  

* Слова с непроверяемым написанием: ребята. 

 
Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской гуманистической позиции- 
сохранять мир в своей стране и во всем мире. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего согласного звук 

в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки)  
Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности.  
Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений.  
Согласные звонкие и глухие 
Звонкие и глухие согласные на конце слова.  
Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и обозначение его 
буквой на письме.  
Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в 
двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов.  
Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук 
(изменение формы слова). диктант.  

• Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь. 

 
Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, выбор 

предложений, которыми можно подписать рисунки). Шипящие согласные звуки 

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ 

* Слова с непроверяемым написанием: работа (работать). 

 
Проект «Скороговорки». Составление сборника «Веселые скороговорки.» 
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.  
Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. 

* Слова с непроверяемым написанием: девочка. 

 
Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. Буквосочетания ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.  
* Слова с непроверяемым написанием: машина.  диктант. 

Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и  
Журавль» 

Заглавная буква в словах  
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. (общее 
представление)  
Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по

 рисунку. 

Правила вежливого обращения.  
2Класс 

Наша 

речь     

Видыречи 

 
Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной язык, его значение в 

жизни людей. Роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения. Виды речевой деятельности 
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человека. Речь устная, письменная, внутренняя (речь про себя). Характеристика человека по его речи. 
Требования к речи. 
Диалог и монолог. Речь диалогическая и монологическая. Развивать познавательный интерес к 
происхождению слов.  
Слова с непроверяемым написанием: здравствуй (здравствуйте), прощай (прощайте)  

Текст  
Текст. Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста. 
Заглавие.  
Части текста. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспроизведение 

прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов в соот-ветствии с поставленной 
учебной коммуникативной задачей. Слова с непроверяемым написанием: сентябрь.  
Развитие речи. Составление рассказа по рисунку, данному началу и опорным словам. Смысловое 
чтение текстов различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями  

         и  задачами (это учебное действие формируется при изучении всего курса русского языка) 

 
Предложение  
Предложение. Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, 
связь слов в предложении.  
Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания (без терминологии). 
Логическое (смысловое) ударение в предложении. Знаки препинания конца предложения (точка, 
вопросительный, восклицательный знаки).  
Члены предложения. Главные члены предложения (основа).Второстепенные члены предложения (без 
деления на виды).Подлежащее и сказуемое — главные члены пред-ложения. Распространённые и 

нераспространенные предложения. Связь слов в предложении.  
Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины И. С. Остроухова 
«Золотая осень».  
Формирование чувства прекрасного в процессе анализа репродукции пейзажной картины художника 
И. С. Остроухова (в «Картинной галерее» учебника).Слова с непроверяемым написанием: родина, 
скоро, быстро, ветер (ветерок), рисунок (рисовать), яблоко  
(яблочко), яблоня. Проверочная работа  
Слова, слова, слова...  
Слово и его значение. Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Слово как общее название многих однородных предметов. Однозначные и 
многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Развитие речи. Наблюдение над 

переносным значением слов как средством создания словесно-художественных образов. Работа с 
толковым и орфографическим словарями.  
Синонимы и антонимы. Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира 

через лексику слов. Работа со словарями синонимов и антонимов. Слова с непроверяемым 
написанием: берёза (берёзка), ягода (ягодка), лопата (лопатка), осина (осинка), дорога (дорожка), 

до свидания.  
Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам.  
Однокоренные слова. Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое представление). 

Различение родственных (однокоренных) слов и синонимов, родственных (однокоренных) слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение корня в однокоренных словах. Работа со словарем 
однокоренных слов учебника. Единообразное написание корня в однокоренных словах.  
Слова с непроверяемым написанием:  сахар (сахарный).  
Формирование умения выполнять логические действия: анализ, сравнение, обобщение. Слог. 
Ударение. Перенос слова (повторение и углубление представлений). Слог как минимальная 

произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Ударение. Словесное и 

логическое (смысловое) ударение в предложении. Словообразующая функция ударения. 
Разноместность и подвижность русского ударения. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского языка. Работа с орфоэпическим словарём. 

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Слова с непроверяемым 
написанием: извини (те), капуста.  
Перенос слов по слогам.  
Правила переноса части слова с одной строки на другую (якорь, уче-ник, каль-цо, суб-бота, чай-ка). 
Слова с непроверяемым написанием: жёлтый, посуда.  
Формирование чувства ответственности за братьев наших меньших, попавших в беду, 

готовность прийти им на помощь (на основе нравственного содержания текстов 

учебника). 

Проверочная работа.  
Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, вопросам, и опорным словам  
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Звуки и буквы  
Звуки и буквы (повторение и уточнение представлений). Различие звуков и букв. Звуки и их 
обозначение буквами на письме. Условные звуковые обозначения слов. Замена звука буквой и 

наоборот.  
Русский алфавит, или Азбука. Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, 

знание их последовательности. Употребление прописной (заглавной) буквы. Использование алфавита 

при работе со словарями, Слова с непроверяемым написанием: октябрь, алфавит, ноябрь.  
Сведения из истории русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о прописных и строчных 
буквах и др. («Странички для любознательных»).  
Развитие речи.  

Коллективное  составление рассказа по репродукции картины. 

Проверочная работа.  
Гласные звуки (повторение и обобщение представлений). Признаки гласного звука. 

Смыслоразличительная и слогообразующая роль гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове: обозначают один гласный звук и указывают на мягкость 

предшествующего согласного звука на письме; обозначают в определённых позициях два звука — 

согласный звук [й'] и последующий гласный звук. Сведения об источниках пополнения словарного 

запаса русского языка.  
Формирование на основе нравственного содержания текстов учебника готовности оказывать помощь 
тем, кто в этом нуждается.  
Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту.  
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне/ Произношение ударного гласного звука в 

корне слова и его обозначение на письме. Произношение безударного гласного звука в корне слова и 

его обозначение на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов (для правила обозначения 

буквой безударного гласного звука в корне слова). Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук в корне слова (изменение формы слова и подбор 

однокоренных слов с ударным гласным).  
Представление об орфограмме. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. Слова с непроверяемой 
буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). Слова с непроверяемым написанием: 
одежда, снегирь, лягушка, земляника, малина, молоток.  
Проверочный диктант. 

Развитие речи. 

Наблюдение над использованием речи фразеологизмов как выразительных средств языка. 

Составление текста из предложений с нарушенным порядком

 повествования. 

Коллективное составление рассказа по репродукции картины.  
Согласные звуки (повторение и углубление представлений). Признаки согласного звука. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков в слове. Слова с непроверяемым написанием; мороз 
(морозный). 
Формирование на основе содержания текстов учебника чувства уважения к старшим по возрасту и 
готовности оказать им посильную помощь.  
Развитие речи. Восстановление деформированного текста по рисунку.  
Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Слова с непроверяемым написанием; урожай (урожайный).  
Слова с удвоенными согласными. Произношение и написание слов с удвоенными согласными. Слова 
с непроверяемым написанием: суббота (субботний).  
Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции картины и опорным словам.  
Проект «И в шутку и всерьёз». Создание нового информационного объекта — заниматель-ных 
заданий по русскому языку.  
Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения    Обозначение мягкости  
согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. Формирование бережного отношения к 
материальным ценностям, к тому, что создано трудом человека, на основе содержания текстов 
учебника.  
Мягкий знак (ь). Правописание мягкого знака на конце и в середине слова перед другими 
согласными. Правописание слов с мягким знаком на конце и в середине перед согласным. Слова с 

непроверяемым написанием: декабрь, мебель, коньки.  
Развитие на основе текстов учебника положительных качеств личности: скромности, бережливости, 
совестливости.  
Развитие речи. Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту. 

Проект «Пишем письмо».  
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 
Орфоэпические нормы произношения слов с сочетаниями чн, чт([ш]то, наро[ш]но). Правописание 
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сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. Слова с непроверяемым написанием: тарелка. Развитиеречи. Работа с 
текстом.  
Проект «Рифма». Формирование мотивации к исследовательской и творческой деятельности.  
Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча— ща, чу—щу. 

Слова с непроверяемым написанием: товарищ, щавель, метель. 

Развитие речи. Работа с предложением и текстом.  
Звонкие и глухие согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки (парные и непарные) и их 
обозначение буквами.  
Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце слова и перед согласным  
Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и в корне перед 

согласным и его обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов для 

правила обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и перед 

согласным. Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне (кроме сонорного): изменение формы 

слова, подбор однокоренного слова.  
Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу при написании слов, 

определять пути её решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Слова с 
непроверяемым написанием; народ, завод, вдруг, сапог.  
Обобщение знаний об изученных правилах письма. Правописание гласных и согласных в корне слова.  
Сопоставление правил обозначения буквами гласного звука в безударном слоге корня и парных по 
глухости-звонкости согласных на конце слова и в корне перед согласным. Фонетический разбор 

слова (проводится в процессе изучения всей темы). 
Развитие речи. Составление поздравительной открытки; исьменное изложение текста по вопросам.  
Разделительный мягкий знак (ь).Использование на письме разделительного мягкого знака. 
Наблюдение над произношением слов с разделительным мягким знаком. Соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа друзья, ручьи.Правило написания разделительного мягкого знака в 

словах.  
Слова с непроверяемым написанием; обезьяна (обезьянка). 

Развитие речи. Составление устного рассказа по серии рисунков. Проверочная работа  
Части речи  
Части речи. Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями речи. 
Формирование умений работать с графической информацией. Слова с непроверяемым написанием: 
месяц.  
Имя существительное. Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. Слова 

с непроверяемым написанием: январь, февраль. Расширение представлений о предметах и явлениях 
окружающего мира через ознакомление с именами существительными, обозначающими эти 

предметы и явления.  
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Формирование представлений о 
профессиях и людях труда.  
Слова с непроверяемым написанием: картина (карпинка).  
Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах собственных. 

Развитие познавательного интереса к происхождению имён и фамилий, истории названия своего 
города (посёлка).Слова с непроверяемым написанием: отец, фамилия, город, улица, Россия.  
Развитие речи. Составление устного рассказа по репродукции картины. Формирование чувства 
гордости за богатырей, защитников земли Русской, прославленных в былинах и картинах 

художников; воспитание патриотизма, оставление рассказа по личным наблюдениям и вопросам.  
Число имён существительных. Изменение существительных по числам. Имена существительные, 
употребляющиеся только в одном числе (ножницы, молоко). Слова с непроверяемым написанием: 
топор.  
Синтаксическая функция имени существительного в предложении (подлежащее или второстепенный 
член).  
Обобщение знаний об имени существительном. Формирование первоначальных представлений о 

разборе имени существительного как части речи. Развитие логических действий анализа, сравнения, 
классификации, дифференциации, доказательства при определении признаков имени 

существительного .  
Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение повествовательного текста но данным 
вопросам.  
Глагол.  
Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление) Синтаксическая функция 

глагола в предложении (чаще всего является сказуемым).Формирование представлений об 

обязанностях по дому, которые могут выполнять мальчики и девочки на основе рисунков в учебнике.  



63 

 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины художника.  
Число глагола. Изменение глагола по числам. Формирование навыка правильного употребления 
глаголов в речи (одеть и надеть).  
Слова с непроверяемым написанием: обед (обедать), магазин. 

Правописание частицы не с глаголом. 

Обобщение знаний о глаголе. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Текст-повествование и роль в нём глаголов 

Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов в тексте-повествовании. 

Развитие речи. Составление текста-повествования на предложенную тему, составление письменного 

ответа на один из вопросов к заданному тексту Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени прилагательного 
с именем существительным.  
Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Формирование чувства уважения к русскому языку, гордости за русский язык. 

Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

Единственное и множественное число имен прилагательных.  
Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от 
формы числа имени существительного.  
Воспитание чувства уважения к родным, к маме на основе анализа текстов о маме. Литературные 

норны употребления в речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др.  
Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Слова с непроверяемым написанием: облако, (облачко), метро. Проверочная работа. 

Текст-описание и роль в нём имен прилагательных. 

Понятие о тексте-описании. Роль имён прилагательных в тексте-описании.  
Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных наблюдений (описание домашнего 
животного либо комнатного растения). Составление текста-описания натюрморта но репродукции 
картины Ф. П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка».  
Местоимение  
Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее представление).  
Развитие речи. 

Редактирование текста с повторяющимися именами существительными. 

Составление текста из предложений с нарушенной последовательностью повествования. 

Составление по рисункам текста-диалога.  
Слова с непроверяемым написанием: платок. Формирование экологических представлении (природу 
надо беречь).  
Текст-рассуждение. 

Структура текста-рассуждения. 

Развитие речи. Работа с текстом. Проверочная работа. 

Предлоги. 

Роль предлогов в речи. 

Ознакомление с наиболее употребительными  предлогами. Функция предлогов. 

Правописание предлогов с именами существительными. 

Слова с непроверяемым написанием: апрель, шёл.  
Развитие речи. Редактирование текста; восстановление деформированного повествовательного 

текста. Проверочная работа. Проект «В словари — за частями речи!». 

      3 класс 
         Язык и речь  

         Наша речь и наш язык. 

 Виды речи.  

         Текст. Предложение. Словосочетание 

 Диктант. Сочинение .   

         Текст.    Типы  текстов.  Предложение.  Виды  предложений  по  цели  высказывания.  Виды  

предложений  по        интонации.  Предложения  с  обращением.  Главные  и  второстепенные  члены  

предложений.    Упражнения  в  разборе  предложений  по  членам  предложений.    Простое  и  сложное  

предложение.  Словосочетание.   Сочинение  по  репродукции картины В.Д. Поленова «Золотая осень». 

Проверочный входной диктант по теме: 

«Повторение изученного во 2 классе».  

         Слово в языке и речи.  

         Слово и его лексическое значение. Изложение .   

Слово  и  его  лексическое  значение.  Слова  однозначные  и  многозначные.  Синонимы  и  антонимы.  

Омонимы.  Слово  и  словосочетание.  Устойчивые  словосочетания  слов   
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(фразеологизмы). Изложение текста Н.Сладкова «Елочка».   

         Части речи    

         Части речи. Повторение. Имя существительное. Местоимение. Части речи. Имя прилагательное. 

Глагол. Имя числительное как часть речи.  

         Однокоренные слова  

         Однокоренные слова.  

         Слово и слог. Звуки и буквы  Диктант.(к.д.)  Изложение , проект .  

         Слово  и  слог.  Гласные  звуки  и  буквы.  Согласные  звуки  и  буквы.  Звонкие  и  глухие  согласные  

звуки.  Разделительный  мягкий  знак.  Обучающее  изложение.  Проект  «Рассказ о слове».   

         Состав слова. Диктант к.д. Сочинение . Изложение .Проект. 

         Корень  слова.  Упражнение  в  написании  корня  в  однокоренных  словах.  Сложные  слова.  Формы  

слова.  Окончание.  Упражнения  в  нахождении  окончаний.  Приставка.   

(общее понятие). Приставка – значимая часть слова. Суффикс (общее понятие).  Образование слов с 

помощью суффиксов.  Сочинение по репродукции картины А.А. Рылова «В  голубом просторе». Основа 

слова. 

Упражнение в разборе слов по составу. Изложение повествовательного текста. Проект «Семья слов».   

         Правописание частей слова Диктант.  Сочинение. Изложение .Проект . 

В  каких  значимых  частях  слова  есть  орфограммы?  Два  способа  проверки  слов  с  безударными  

гласными  в  корне.  Правописание  слов  с  безударными  гласными  в  корне.   

Правописание слов с двумя безударными гласными в корне. Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне. Правописание слов с непроизносимым согласным   

звуком в корне. Двойные согласные.  Сочинение по репродукции картины В.М. Васнецова  «Снегурочка». 

Правописание приставок и суффиксов. Упражнение в правописании   

суффиксов и приставок. Приставки и предлоги. Написание слов с «ъ». Контрольное списывание. 

Обучающее изложение. Проект «Составляем орфографический словарь».  

  Части речи 

 Имя существительное  Диктант . Изложение . Проект. Сочинение .  

Части  речи.  Имя  существительное  как  часть  речи.  Одушевленные  и  неодушевленные  имена  

существительные.  Изложение  повествовательного  текста.  Собственные  и   

нарицательные имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 

Изменение имен существительных по числам. Проект «Тайна имени». Изменение   

имен  существительных  по  числам.  Упражнение  по  развитию  связной  речи.  Словарный  диктант.  Род  

имен  существительных.  Определение  рода  имен  существительных  в   

косвенных падежах. Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих. Обучающее изложение. 

Изменение имен существительных по падежам (общее представление   

о склонении) Работа над ошибками, допущенными в диктанте. Несклоняемые имена существительные.  

Сочинение по репродукции картины И.Я. Билибина    «Иван-царевич и  лягушка-квакушка». 

 Именительный падеж имен существительных. Родительный падеж имен существительных.  Дательный 

падеж имен существительных Винительный падеж  имен  существительных.  Творительный  падеж    имен    

существительных. 

 Предложный  падеж  имен  существительных.  Подробное  изложение  повествовательного  текста.   

Обобщение знаний  о  падежах имен существительных. Сочинение по репродукции картины К.Ф. Юона  

«Конец зимы». Проект «Зимняя страничка».  

         Имя прилагательное  Диктант . Сочинение . Проект . 

         Понятие об имени прилагательном как части речи. Связь имен прилагательных с именами 

существительными. Сложные прилагательные  (общее представление). Текст-  

описание. Художественное  и научное описание (общее знакомство). Отзыв  по картине М.А. Врубеля  

«Царевна-лебедь».   Составление научного (или  художественного текста- описания  растения).   

 Изменение  имен  прилагательных  по  родам.  Словарный  диктант.  Изменение  имен  прилагательных  по  

родам.  Правописание  родовых  окончаний  имен  прилагательных. 

 Изменение имен прилагательных по числам. Изменение имен прилагательным по падежам (общее 

представление). Упражнение в выделении  признаков имени  прилагательного  как  части  речи. Обобщение  

знаний. 

  Сочинение  по  репродукции  картины  В.А.  Серова  «Девочка  с  персиками».  Составление   

пригласительного письма. Проект «Имя прилагательное в загадках».   

         Местоимение  Изложение .   

         Личные  местоимения  (общее  представление).  Личные  местоимения  третьего  лица.  Обобщение  

знаний  о  местоимении.  Ознакомление  с  особенностями  текста-письма. Обучающее изложение. 

Глагол  Диктант . Изложение . 

         Понятие  о  глаголе  как  части  речи.  Упражнение  в  распознавании  глаголов  среди  однокоренных  

слов.  Глаголы  в  неопределенной  форме.  Составление  рассказа  по  сюжетным  картинкам. 

 Число  глаголов.  Изменение  глаголов  по  числам.  Времена  глаголов.  2-е  лицо  глаголов.  Изменение  

глаголов  по  временам.  Подробное  изложение  повествовательного текста. 
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 Изменение глаголов прошедшего времени по родам. Работа над ошибками, допущенными в изложении. 

Частица не с глаголами. Правописание не с  глаголами. Обобщение знаний о глаголе.     

         Повторение изученного за год  Диктант. 

Части речи. Повторение. Обобщение изученного о слове, предложении.  Промежуточная аттестация. 

Итоговый диктант №11. Повторение. Однокоренные слова. Повторение.   

Текст. Тема текста. Части текста. Обобщение. Итоговый урок. КВН «Знатоки русского языка».    
      4класс 

 Вспоминаем, повторяем, изучаем  

   Язык и речь .  Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Изложение. 

   Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный текст). 

   Предложение.  Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 

  Составление предложений с обращением. 

  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

  Разбор предложения по членам предложения. Входная контрольная работа. 

  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без 

союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах 

с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 

    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

       Слово и его лексическое значение . Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 

омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом текста 

и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи.Значимые части 

слова.Однокоренные слова.Корень слова. 

          Состав слова . Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типаподснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие 

навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 

правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного 

слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 

Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значение, 

вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, 

интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении 

(второстепенный член предложения). 

Предупредительный диктант. Изменение по падежам. 

Части речи  

Имя существительное   

   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных 

и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен 

существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го 

склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

3-го склонения. 

Сочинение по картине  В.М.Васнецова «Иван Царевич на Сером волке». 

    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами 

проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее представление). Развитие 

навыка правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 

существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; 

работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке). 
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    Склонение имен существительных. Правописание безударных окончаний имен существительных во 

всех падежах.О множественном числе сущ.. Развитие навыка правописания окончаний имен 

существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного 

и родительного падежей множественного числа(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, 

яблок) и правильно употреблять их в речи. Сочинение по картине  В.А.Тропинина «Кружевница». 

Контрольный диктант. Склонение имен существительных во мн. числе. 

Общее представление о склонении имён существительных во множественном  числе. Объяснительный 

диктант по теме  «Правописание безударных падежных окончаний имён существительных» (КИМ 

В.В.Никифорова) Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе.  

Значение и употребление в речи.Словообразование имён прилагательных 

 

 Имя прилагательное  

      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении 

имен прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся 

на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен 

прилагательных (общее представление). 

    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном 

числе. 

      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-

синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Развитие речи.Сочинение описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка». 

Склонение имён прилагательных. 

Развитие речи. 

Составление текста-рассуждения по репродукции картины В.Серова «Мика Морозов» . 

Развитие речи. 

Составление текста по репродукции картины Н.К.Рериха «Заморские гости» 

Проверочная работа  по теме «Имя прилагательное».Тест.  

Местоимение  

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов 

с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания падежных форм личных 

местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном 

употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи 

предложений в тексте.    Морфологический разбор местоимений. 

Объяснительный диктант по теме «Местоимение»  

Глагол  

    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в 

изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном 

числе. 

     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от 

неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 

глаголов в неопределенной форме. 

    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие 

умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и 

число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа 

после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м 

лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает?умывается, что 

делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в 

возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, 

слышать — слышал) 
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   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-

антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться 

закатом, смотреть на закат). 

Проверочная работа  тест  по теме «Глагол»  Работа над ошибкамиИтоговый контрольный диктант  

 Повторение тем  

Обобщение. «Глагол». 

Изложение по теме «Глагол». 

Повторение по теме «Наша речь и наш язык» «Текст» 

Состав слова. Части речи. 

Морфологический разбор глагола 

Состав слова. Части речи. Урок обобщение. Изложение. «Звуки и буквы» 

Урок обобщение. Изложение. «Звуки и буквы» 

 

  
2.2.2.2. Литературное чтение 
Пояснительная записка  
Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию 
и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 
результативность обучения по другим предметам начальной школы.  

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обучения 
направлено на достижение следующих целей:  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 
в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 
опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации;  
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к 
искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 
текстами;  

• воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 
читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве 
познания мира и самопознания.  

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс литературного 
чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:  

1.  Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читательского 

навыка (интереса  
к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом 
определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения 
предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 
читать тексты.  

Поскольку курс литературного чтения для 1 -4 классов является первой ступенью непрерывного 

курса литературы в средней общеобразовательной школе, то на этом этапе наряду с формированием 
умений осмысленно читать вслух и про себя идет подготовка к изучению литературы на уровне, 
доступном детям 6-1 0 лет.  

2.  Овладение речевой,  письменной и коммуникативной культурой.  
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате 

обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе 
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произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 

самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях. 

3.  Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе.  
Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида 

искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на 
доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных 
жанров, используемых художественных средств.  

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений.  

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 

становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В 

процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 

нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает на- вык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 

окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.  
Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность (приблизительно) 23 учебные недели по 9 ч в неделю 

(объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), что определяется 
темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой используемых учебных 

средств. В примерной программе содержание обучения грамоте представлено соответственно в курсе 
как литературного чтения, так и русского языка.  

После курса обучения грамоте начинается раздельное изучение литературного чтения и 
русского языка. Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные 
линии: аудирование  

(слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). 
Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их 
единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного).  

Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на 
слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов).  

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему 

и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения (ознакомительное, просмотровое, 
выборочное); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений — 

логического и др., соответствующих смыслу текста. 
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 

специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них); создавать 

монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания 
собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в словесном образе, 

выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 

замысел, передавая основную мысль текста.  
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текст-
повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-сочинений (рассказ по 
картинке), написание отзыва.  

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: воспринимать 

изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения, научно-популярного 

текста (без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, представленные автором; 

устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; 

понимать авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). 

Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного возраста с книгой как 

источником различного вида информации и формирование библиографических умений по работе с 

книгой: ориентирование в книге (учебной, художественной, справочной) по ее элементам, знакомство с 

разными видами и типами книг, выбор книги на основе рекомендованного списка или собственных 

предпочтений.  
В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного выбора круга чтения, 

устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области 

детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического 
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разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших 

школьников.  
В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные формы; 

литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных писателей, классиков детской 
литературы XIX-XX вв., а также современных авторов.  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий 
для практического освоения обучаемыми с целью ознакомления их с первоначальными 
представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка.  

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

является ведущим звеном содержания начального этапа литературного образования. 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, инсце-нирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию 

различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа; созданию 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). Аудирование 

(слушание)  
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 осмысленному правильному 

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.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и 

жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей и задач создания 
этих видов текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов 
организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 
смысловые части, их озаглавли-вание. 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.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. 

Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание  
Аудирование (слушание)  
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 осмысленному правильному 

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.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по объему и 

жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей и задач создания 
этих видов текста.  
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение способов 
организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. 

Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание  
I 100жений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев.  

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с содержанием (ответ на вопрос: «Почему автор так назвал свое 

произведение?»). Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). Говорение 

(культура речевого общения) Осознание диалога как 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-популярному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  
Монолог как форма речевого высказывания. 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.  
Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характера героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  
Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы. Произведения современ(с учетом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников.  
Произведения, хорошо знакомые детям по дошкольному опыту; предназначенные для младшего 

школьного возраста; книги, изучение которых предполагается в средней школе.  
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).  
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения.  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, 
олицетворений, звукописи.  

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).  
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Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные произведения 
(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы  

и поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 
бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 
Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, пьеса, стихотворение, басня, очерк - общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, изложение сной 
отечественной элементами сочинения,  
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии).  

В результате обучения в начальной школе будет ооеспе-чена готовность обучающихся к 
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, который 
характеризуется умениями:  

• осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 
значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) культуры 

Л
 • работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности (ценностные 
ориентации, нравственный выбор);  

• применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, 
создания различных форм интерпретации текста; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном  учебном, научно-

популярном текстах; 

• работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

 

2.2.2.3. Татар теле 

           Эш  төрләре  эчтәлеге 

Тыңлап аңлау. Телдән аралашуның максатларын аңлау. Тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә 

төшенү, аның буенча сорауларга җавап бирү, әңгәмәдә катнашу. 

Телдән сөйләм. Тел берәмлекләрен сөйләм ситуациясенә бәйле рәвештә сайлый белү. Диалогик 

һәм монологик сөйләмдә катнашу, аерым темалар буенча әңгәмә кору. Фикерне телнең орфоэпик һәм 

интонацион нормаларын саклап җиткерү; сөйләм әдәбе үрнәкләрен дөрес куллану. 

Уку. Тәкъдим ителгән текстның эчтәлеген аңлап, орфоэпик нормаларны саклап, җөмләләрне 

синтагмаларга бүлеп, сөйләм яңалыгын белдергән кисәкләргә логик басым ясап, йөгерек укый белү. 

Текстның темасын һәм төп фикерен билгели алу. Аның эчтәлегенә һәм төзелешенә бәя бирү. 

Язу. Грамотага өйрәтү чорында хәрефләр, иҗекләр, сүзләр һәм җөмләләр язу. Өйрәнелгән 

кагыйдәләргә туры килә торган текстны әйтеп яздыру һәм күчереп язу. Укылган һәм тыңланган 

текстның эчтәлеген, тулы итеп яки сайлап, язмача бәян итү. Балалар өчен кызыклы булган темаларга 

сюжетлы картина, әдәби әсәр, видеоязма фрагментын карагач, күргәннәргә нигезләнеп һ.б.ш. типтагы 

кечкенә күләмле үз текстыңны төзү. 

Грамотага өйрәнү 

Фонетика. Авазлар. Әйтелгән сүздән аерым сузык яки тартык авазны ишетеп, аерып алу. 

Сүздәге авазларның санын һәм эзлеклелеген  билгеләү. Бер яки берничә авазы белән аерыла торган 

сүзләрне чагыштыру. 

Сузык һәм тартык авазларны, калын һәм нечкә сузыкларны, басымлы һәм басымсыз 

сузыкларны, яңгырау һәм саңгырау тартык авазларны аеру. 

Иҗек. Иҗек калыплары. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, сүз басымын билгеләү. 
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Графика. Хәреф һәм аваз турында төшенчә. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә 

сузыклар, аларны хәрефләр белән белдерү. Калын һәм нечкә әйтелешле сүзләрдә сузык авазларның роле. 

Е – ё, ю, я хәрефләренең кулланылышы. Калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләренең кулланылышы. 

Уку. Иҗекләп уку күнекмәләрен формалаштыру (сузык аваз хәрефләренә карап, сүзләрне калын 

һәм нечкә итеп уку). Әдәби әйтелеш нормаларын саклап, иҗекләрне һәм сүзләрне тиешле тизлек белән 

уку. Сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне һәм кыска текстларны аңлап уку; гади җөмлә ахырындагы 

тыныш билгеләренә игътибар итеп, тиңдәш кисәкләрне, эндәш сүзләрне тиешле интонация һәм пауза 

белән уку. Зур булмаган текстны һәм шигырьләрнең эчтәлеген аңлап, сәнгатьле итеп уку күнекмәләрен 

шомарту. 

Сүзләрне укуга күчкәч, орфоэпик нормаларны саклау. 

Язу. Язганда тиешле гигиена таләпләрен үтәү, кул һәм бармак мускулларының җитез һәм 

ритмик хәрәкәт итүләренә ирешү. Баш һәм юл хәрефләренең язылышын үзләштерү. Гигиена 

нормаларын саклап, хәрефләр, иҗекләр, сүзләр һәм җөмләләр язу. Әйтелеше белән язылышы арасында 

аерма булмаган сүз һәм җөмләләрне ишеткәнчә язу. Дөрес күчереп язу алымнарын һәм эзлеклелеген 

үзләштерү. Сүзләр арасында буш урын калдыру, юлдан-юлга күчерү билгесе кую кебек график 

чараларның функциясен аңлау. 

Сүз һәм җөмлә. Сүз һәм аның лексик мәгънәсе. Сүзләрнең мәгънә ягыннан төрләрен күзәтү. 

Сүз һәм җөмләне аеру. Җөмлә белән эш: аерым сүзләрне табу, аларның урнашу тәртибен үзгәртү. 

Орфография. Дөрес язу кагыйдәләре һәм аларның кулланылышы белән танышу: 

•   сүзләрнең аерым язылуы; 

             о, ө хәрефләренең татар сүзләренең беренче иҗегендә генә язылуы; 

• җөмлә башындагы сүзне баш хәреф белән язу, җөмлә ахырында  нокта, сорау һәм өндәү 

билгеләрен дөрес кую; 

•  сүзләрне иҗекләргә бүлү һәм юлдан-юлга иҗекләп дөрес күчерү. 

Сөйләм үстерү. Укылган текстның эчтәлеген үзлегеңнән кычкырып укыганда яки тыңлаганда 

аңлау. Сюжетлы рәсемнәр, үзеңнең уеннарың, күзәтүләрең буенча хикәяләү характерындагы зур 

булмаган текстлар төзү. 

Систематик курс 

Фонетика һәм орфоэпия 

Сузык һәм тартык авазларны аеру. Сүзләрдә басымлы һәм басымсыз сузык авазларны табу. 

Нечкә һәм калын тартык авазларны аеру, парлы һәм парсыз тартык авазларны билгеләү. Яңгырау 

авазларны аеру, аларның парларын билгеләү. Авазга өйрәнелгән күләмдә характеристика бирү: сузык-

тартык; басымлы-басымсыз; калын-нечкә, яңгырау-саңгырау, парлы яки парсыз тартык. Сүзләрне 

иҗекләргә бүлү. Авазларның хәзерге әдәби тел нормаларына туры килгән әйтелеше. Сүзгә фонетик 

анализ элементлары. 

Графика 
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Аваз һәм хәрефне аеру. Язуда ъ һәм ь хәрефләрен куллану. Е – ё, ю, я хәрефләре булган 

сүзләрдә аваз һәм хәреф бәйләнешен билгеләү. Сүзләр арасында буш урын калдыру, юлдан-юлга күчерү 

билгесе кую, кызыл юл кебек график чараларны куллану. Алфавиттагы хәрефләрнең исемен дөрес әйтү, 

аларның урнашу тәртибен белү. Сүзлекләр яки белешмәлекләр белән эшләгәндә, алфавиттан файдалана 

белү. 

Лексикология 

Сүзнең яңгыраш һәм мәгънә бердәмлеге булуын аңлау. Мәгънәсе төгәллек таләп итә торган 

сүзләрне ачыклау. Сүзнең мәгънәсен текст буенча яки аңлатмалы сүзлек ярдәмендә ачып бирү. Бер һәм 

күп мәгънәле, туры һәм күчерелмә мәгънәле сүзләрне табу. Сөйләмдә синоним һәм антонимнарның 

кулланылышына игътибар итү. 

Сүз төзелеше (морфемика) 

Тамырдаш сүзләр турында төшенчә булдыру. Тамырдаш сүзләрне бер сүзнең төрле 

формаларыннан аеру. Тамырдаш сүзләрне омонимнардан аеру. Сүзләрдә тамыр һәм кушымчаны аерып 

күрсәтү. Сүз ясагыч кушымчалар турында төшенчә бирү. Тамырдаш сүзләрнең сүз ясагыч кушымчалар 

ярдәмендә ясалуы. Сүз төзелешен тикшерү күнегүләрен үтәү. 

Морфология 

Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Исем, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. 

Ялгызлык исемнәрне таба белү. Кем? Нәрсә? сорауларына җавап биргән исемнәрне аеру. Исемнәрнең 

сан формалары. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше, аларның килешләрен билгеләү. Килеш сораулары. 

Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Исемнәргә морфологик анализ ясау. 

Сыйфат, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфатның сораулары. Сыйфатның төс, 

тәм, форма, күләм, характер һ.б. билгеләрне белдерүе. Сыйфат дәрәҗәләре. Сыйфатның исемгә бәйләнеп 

килүе. Сыйфатка морфологик анализ ясау. 

Алмашлык. Алмашлык турында гомуми төшенчә. Зат алмашлыклары, аларның мәгънәсе һәм 

сөйләмдә кулланылышы. I, II, III зат алмашлыклары, аларның берлек һәм күплек сан формалары, килеш 

белән төрләнеше. 

Фигыль. Мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Нишли? Нишләде? Нишләр? сорауларына 

җавап биргән фигыльләрне аеру. Фигыльнең зат-сан белән төрләнүе, төрле заман формалары (хәзерге, 

үткән, киләчәк заманнар). Фигыльнең барлык һәм юклыкта килүе. Фигыльләргә морфологик анализ 

ясау. 

Рәвеш, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. 

Кисәкчәләр (да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит). Аларның дөрес язылышы. 

Синтаксис 

Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты 

ягыннан хикәя, сорау, тойгылы һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән уку. 

Җөмләнең баш кисәкләре. Баш һәм иярчен кисәкләрнең аермасы. Сүзтезмәдәге сүзләр һәм 

җөмлә кисәкләре арасында мәгънәви сораулар ярдәмендә бәйләнеш булдыру. 

Теркәгечле (һәм, ә, ләкин) һәм теркәгечсез тиңдәш кисәкле җөмләләрне табу һәм мөстәкыйль 

рәвештә төзү. Тиңдәш кисәкле җөмләләрдә санау интонациясе. 
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Гади һәм кушма җөмләләрне аеру. 

Орфография һәм пунктуация 

Укучыларда орфографик зирәклек тәрбияләү.  

Дөрес язу кагыйдәләрен куллану: 

– сузык аваз хәрефләрен дөрес язу кагыйдәләре; 

– тартык аваз хәрефләрен дөрес язу; 

– сүзне юлдан-юлга күчерү; 

–   җөмлә башындагы беренче сүзне һәм ялгызлык исемнәрне баш хәреф белән язу; 

– калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләрен дөрес язу; 

– һәмзә [ ’ ] авазын язуда белдерү; 

– җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую; 

– тиңдәш кисәкләр арасында өтер кую. 

Сөйләм үстерү 

Аралашу ситуациясен – аралашу кем белән, кайда, нинди максат белән башкарылуын аңлау. Үз 

фикереңне әйтү һәм аны дәлилләү. Әңгәмә үткәрүнең төп күнекмәләрен үзләштерү (сүз башлау, 

әңгәмәгә кушылу, аны дәвам итү, игътибарны җәлеп итү һ.б.). Уку, көндәлек аралашу шартларында тел 

әдәбе нормаларын үзләштерү (сәламләү, хушлашу, гафу үтенү, рәхмәтле булу, сорау белән мөрәҗәгать 

итү). Татар телен йомшаграк белүче кешеләр белән аралашканда сөйләм әдәбе үзенчәлекләре. 

Билгеле бер темага караган төрле (сурәтләү, хикәяләү характерындагы) сөйләм текстлары 

кулланып, телдән монологик сөйләмне гамәли яктан үзләштерү. 

Текст. Текст билгеләре. Тексттагы җөмләләрнең мәгънәви бердәмлеге. Текстка исем бирү. 

Тексттагы җөмләләрнең эзлеклелеге. Текст кисәкләренең (өлешләренең) эзлеклелеге, кызыл юл 

турында төшенчә. 

Текстка исем бирү, җөмлә һәм текст кисәкләрен билгеләү, җөмлә һәм текст кисәкләре 

эзлеклелеген төзәтү. 

Текстның планын төзү. Бирелгән план буенча үз текстыңны төзү. 

Сурәтләү һәм хикәяләү характерындагы текстлар, аларның үзенчәлекләре. 

Котлау тексты һәм хат язу. Язма сөйләмнең төгәллеген, дөреслеген һәм сәнгатьлелеген саклап, 

үз текстыңны төзү һәм бирелгән текстларны тикшереп төзәтү, текстта синонимнар, антонимнар куллану. 

Изложение һәм сочинениенең төп төрләре белән танышу (билгеләмәләрен ятламыйча): бирелгән 

текстны тулысынча файдаланып яки аерым урыннарын (сүзләрен) сайлап алып языла торган изложение, 

сочинение элементлары булган изложение, хикәяләү-сурәтләү рәвешендәге сочинение һ.б. 

       

       1 сыйныф 

Грамотага өйрәтү курсы дәрес материалы  

Әлифбагача  өйрәтү чоры  
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Язу юлы белән танышу. Туры һәм авыш сызыклар.Сөйләм.Җөмлә схемаларын сызу. Туган тел 

нинди туган телләр бар икәнен аңлату.Предмет рәсемнәрен ясау.Акыл ,уй, фикер турында төшенчә 

бирү.Җөмлә турында төшенчә бирү.Өстән ыргаклы сызыклар.Сүз турында төшенчә бирү.Өстән һәм 

астан ыргаклы сызыклар.аваз турында төшенчә.Астан элмәкле туры сызыклар , аларны тоташтыру. 

Сузык һәм тартык авазлар.Сузык һәм тартыкларны аера белү.Овал һәм ярымоваллардан торган 

хәреф элементлары.астан ыргаклы хәреф элементларын язу. Хәреф турында төшенчә бирү.Өстән 

ыргаклы хәреф элементларын язу.Иҗек турында төшенчә бирү. Сүзләрнең иҗекләргә бүленүен 

үзләштерү.Сүзнең һәр кисәге иҗек икәнен аңлату. 

Әлифба чоры  

А,а хәрефен язу.[а] авазы,А,а хәрефләре.Ә,ә хәрефләрен язу.[ә ]авазы,Ә,ә хәрефләре.Ы,ы хәрефләрен 

язу.[ ы]авазы.Ы,ы хәрефләре.Э,э, (е) хәрефләрен язу.[ э] авазы.Э,э хәрефләре.Л,л хәрефләрен язу.[ л] 

авазы.Л,л хәрефләре .Өйрәнгән хәрефләрне күчереп язарга өйрәнү.Р,р хәрефләре.[ р]авазы.Р.р 

хәрефләре.Ныгыту .Өйрәнгән хәрефләрне  язу. Н,н хәрефләрен язу.[ н] авазы.Н,н 

хәрефләре.Өйрәнгән хәрефләрне күчереп язу.Т,т хәрефләрен язу.[т ]авазы.Т,т хәрефләре.К,к 

хәрефләрен язу.[к ][  къ]авазы. К,к хәрефләре.Өйрәнгән хәрефләрне күчереп язу.И,и хәрефләрен 

язу.[ и] авазы. И, и хәрефләре. Д,д хәрефләрен язу.[ д]авазы.Д,д хәрефләре.Б,б хәрефләрен язу.[ 

б]авазы. Б,б хәрефләре.У,у хәрефләрен язу.[ у]авазы.У,у хәрефләре.Ү,ү хәрефләрен язу.[ ү]авазы.Ү,ү 

хәрефләре.М,м хәрефләрен язу.[ м]авазы. М,м хәрефләре.С, с хәрефләрен язу.[ с]авазы.С,с 

хәрефләре.Г,г хәрефләрен язу.[г] [гъ ] авазлары.Г,г хәрефләре.П,п хәрефләрен язу.[ п]авазы.П.п 

хәрефләре.Ш,ш хәрефләрен язу.[ ш ]авазы. Ш,ш хәрефләре.Өйрәнгән хәрефләрне күчереп язу.З,з 

хәрефләрен язу.[ з]авазы.З,з хәрефләре.О,о хәрефләрен язу.[ о]авазы.О,о хәрефләре.Ө,ө хәрефләрен 

язу.[ө]авазы.Ө,ө хәрефләре.Й,й хәрефләрен язу.[й]  авазы.Й,й хәрефләре.Өйрәнгән хәрефләрнек 

күчереп язу.О-ө,ы-е хәрефләрен язу.[о ] -[ ө]  [ы]- [э ]сузыклары.О-ө, ы-е хәрефләре.Ң хәрефен язу.[ 

ң]авазы.ң хәрефе.Я,я хәрефләрен язу.[йа]- [йә] авазлары.Я, я хәрефләре.Өйрәнгән хәрефләрне язу.Е,е 

хәрефләрен язу.[йы ]- [йэ ]авазлары.Е,е хәрефләре.Ч, ч хәрефләрен язу.Ч, ч хәрефләре.В,в 

хәрефләрен язу.[ в] авазы.В,в хәрефләре.В,в хәрефләрен язу.Ирен –ирен[w], ирен- теш [ 

в]хәрефләре.Ж,ж хәрефләрен язу.[ ж ]авазы.Ж,ж хәрефләре.Җ,җ хәрефләрен язу.[җ ] авазы.Җ, җ 

хәрефләре.Х,х хәрефләрен язу.[ х] авазы авазы.Х,х хәрефләре.Һ,һ хәрефләрен язу.[ һ]авазы.Һ,һ 

хәрефләре.Ф,ф хәрефләрен язу.[ф ]авазы.Ф, ф хәрефләре.Ю.ю хәрефләрен язу.[ йу]- [йү ] 

авазлары.Ю, ю хәрефләре.Ё,ё хәрефләрен язу.[ йо] авазы.Ё,ё хәрефләре.ь,ъ хәрефләрен язу.ь һәм ъ 

хәрефләре булган сүзләрне уку.Щ,щ  хәрефләрен язу.[щ ] авазы.Щ,щ хәрефләре.Ц,ц хәрефләрен 

язу.х[ ц]авазы.Ц,ц хәрефләре.Щ,ц хәрефләрен язу. [щ ] [ц ] авазлары.Щ,ц хәрефләре.ь,ъ хәрефләрен 

күчереп язу.ь, ъ хәрефләре.Өйрәнгән хәрефләрне язу.Өйрәнгән  хәрефләр. 

Әлифбадан соңгы чор  

Татар теле  дәрес материалы  

Сөйләм, җөмлә,сүз  

Сөйләм.Телдән һәм язма сөйләм.Текст турында төшенчә бирү.Җөмлә турында төшенчә.Җөмлә 

ахырында тыныш билгеләре.Тыныш билгеләрен дөрес кую. 

Сүз  

Предметны белдергән сүзләр.Эш-хәрәкәтне белдергән сүзләр.Предметның билгесен белдергән 

сүзләр.Аваз һәм сүз. 

Авазлар һәм хәрефләр. 

Аваз һәм хәреф.Алфавит.Исем һәм фамилияләр.. Хайван кушаматларында баш хәреф.Елга, күл, шәһәр 

исемнәре.Сузык һәм тартык авазлар.Калын һәм нечкә сузык авазлар.Яңгырау һәм саңгырау тартык 

авазлар. 

Иҗекләр. 

Иҗек. Сүзләрне юлдан –юлга күчерү. 

Сөйләм  авазларын язуда хәрефләр белән күрсәтү. 

Э-е хәрефләре.Ө-е хәрефләре.О-ы хәрефләре.Я хәрефе.Ю хәрефе.Е хәрефе.Тартык аваз хәрефләре.Й 

хәрефе.В хәрефе.К,г хәрефе.М,н,ң хәрефләре. 

Сүз төркемнәре 

Сүз төркемнәре.Кем?нәрсә? сорауларына җавап булган сүзләр.Нишли? нишләде? Нишләр? Сорауларына 

җавап булган сүзләр.Нинди? кайсы? Сорауларына җавап булган сүзләр.Җөмлә. Җөмләдә сүзләр 

бәйләнеше.. Сөйләм төзү. Йомгаклау. 

 

  2     сыйныф 

        Татар теле дәрес материалы 
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   Авазлар һәм хәрефләр. 

Авазлар һәм хәрефләр .Сузык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар. О хәрефе. 

Ө хәрефе. Э,е хәрефләре сүз башында һәм уртасында. Авазлар һәм хәрефләр буенча сүзлек 

диктанты. Иҗек. Сүзләрне  бер юлдан  икенче юлга күчерү. Тартык авазлар. 

Тартык авазларның бүленеше. М,н,ң хәрефләре. В хәрефе,[в ] [ w ] авазлары . К хәрефе   [к] һәм [къ] 

авазлары. Г хәрефе.[г] һәм [гъ]авазлары. В, к, г хәрефләре буенча күчереп язу. Х,һ хәрефләре. 

Авазлар хәрефләр темасы буенча контроль диктант”Алмачуар”. 

Й хәрефе. Йо,йө кушылмалары. В,к,г,й,х,һ хәрефләре кергән сүзләрнең дөрес язылышы. Е хәрефе.Е 

хәрефе сүз уртасында һәм сүз ахырында. Я хәрефе. Ю хәрефе. 

Бертөрле тартыкларның янәшә килүе. Нечкәлек билгесе буларак ь хәрефе. Аеру билгесе буларак ь 

хәрефе. Калынлык билгесе буларак ъ билгесе. Аеру билгесе буларак ъ билгесе. Алфавит. Янәшә 

тартыклар. 

Сүз  

Сүз. .Сүзнең тамыры .Тамырдаш сүзләр .Кушымчалар. Ясагыч һәм бәйләгеч кушымчалар. 

Үткәннәрне кабатлау .Предметны белдерә торган сүзләр белән танышу. Исем һәм фамилияләрдә 

баш хәреф. Ил, шәһәр, авыл, елга , күл исемнәрендә баш хәреф. Хайван кушаматларында баш хәреф. 

Кабатлау. Билгене белдерә торган сүзләр. 

Эш- хәрәкәтне белдерә торган сүзләр. Сүзләрнең мәгънәләре. 

    Җөмлә 

Нәрсә ул җөмлә? Җөмлә төрләре .Җөмлә кисәкләре. Җөмләнең баш кисәкләре. Җөмләдә сүзләр 

бәйләнеше. Үткәннәрне кабатлау. 

   Сөйләм һәм текст  

 Сөйләм һәм текст. Текстның өлешләре. 

Алфавит. О, ө, е хәрефләре. Тартык авазлар. Сузык һәм тартык авазлар. Сүз төзелеше. 

Исемнәрне төркемләү .Билгене белдергән сүзләр. Эш- хәрәкәтне белдергән сүзләр. 

Сүзләрнең мәгънәләрен кабатлау. Үткәннәрне кабатлау. 

        3  сыйныф  

    Татар теле  дәрес материалы. 

Лексика. Сүз ана теленнән белем бирүнең барлык бүлекләрендә өйрәнелә. Сүзне тикшерү һәм өйрәнү 

материалы итеп кабул итү. Сүз — мәгънә һәм яңгыраш бердәмлеге. Сүзнең мәгънәсе. Татар телендә сүз 

байлыгының зурлыгына төшенү. Дәреслекләрдәге сүзлекчәләрдән, сүзлекләрдән сүзнең аңлатмасын 

таба алу. 

Сүзнең күпмәгънәлеген һәм күчерелмә мәгънәсен гамәли күзәтү. Сүзне туры һәм күчерелмә мәгънәдә 

куллану. Синонимнар. Антонимнар. Омонимнар. Аларның сөйләмдәге роле. Сүзтезмә белән белдерелгән 

лексик берәмлекләр: сөт өсте, эш хакы, җирҗиләге һ.б. 

Авазлар һәм хәрефләр. Иҗек. Кабатлау. Авазлар һәм хәрефләр. Калын һәм нечкә сузыклар. Яңгырау 

һәм саңгырау тартыклар. Парлы һәм парсыз яңгырау һәм саңгырау тартыклар. Транскрипциядә бирелгән 

сүзләрне хәрефләр белән язу ([борон], [йаңгыр], [йылга], [йэфәк], [нәкъ], [йөз], 

[къыйыкъ],[къәләм]). Cүзгә аваз-хәреф анализы ясау. Тартыкларның яңгырау/саңгырау, парлы/парсыз 

булуын, калын/нечкә әйтелешен, нинди хәреф белән белдерелгәнен күрсәтү. Иҗек. Сүзләрне юлдан 

юлга күчерү кагыйдәләре. Ъ, Ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес уку һәм язу. Янәшә килгән бертөрле 

аваз хәрефләре кергән сүзләр. Аларның дөрес язылышын истә калдыру. 

Алфавит. Китапларны киштәгә урнаштырганда, белешмәләр, сүзлекләр белән эшләгәндә алфавитның 

әһәмияте. Сүзлекләрдән, белешмәләрдән кирәкле информацияне тиз һәм җиңел табу. 

Сүз. Сүз төзелеше.Кушымча. Кушымчаларның төрләре (сүз ясагыч һәм сүз төрләндергеч кушымчалар). 

Сүз формалары һәм яңа сүзләр. Аларның ясалышын чагыштыру. 

Сүз ясагыч кушымчалар: -чы/-че, -лык/-лек, -даш/-дәш, -таш/-тәш, -гыч/-геч, -кыч/-кеч, -кы/-ке, -гы/-ге, -

лы/-ле, -сыз/- сез, -ла/-лә. Алар ярдәмендә ясалган сүзләрнең гомуми лексик мәгънәсен аңлату, сөйләмне 

баету, сүз байлыгын арттыруда әһәмиятен гамәли күзәтү. 

Сүз формасын ясаучы (төрләндергеч) кушымчалар. Төрләндергеч кушымчаларның җөмлә төзүдә 

катнашуы һәм әһәмияте. 

Сүз төркемнәре. Исем.Мәгънәсе, сораулары, җөмләдәге функциясе. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. 

Ялгызлык исемнәрдә баш хәреф. Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формалары. Күплек сан формасын 
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ясаучы кушымчалар. Борын авазларына ([н], [ң]), [л] авазына тәмамланган исемнәрнең күплек санда 

дөрес язылышы. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Предметның нинди дә булса затка караганлыгын 

кушымчалар ярдәмендә дөрес белдерергә өйрәнү. 

Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Татар телендә килешләр һәм аларның сораулары. Килеш 

сораулары белән беррәттән җөмләдәге сүзләргә логик сораулар куярга гадәтләнү (урманда — нәрсәдә? 

кайда?; урманга — нәрсәгә? кая?). Килеш исемнәренең ни өчен шулай аталуын мәкаль һәм әйтемнәр, 

әдәби текстлар үрнәгендә аңлау һәм үзләштерү. Килеш кушымчаларын истә калдыру һәм аларны дәрес 

куллану. Килеш кушымчасының, сүзнең соңгы авазы белән янәшә килеп, бертөрле ике тартык хасил 

иткән очракларының дөрес язылышы. Исемнәрдә сүз басымы. 

Фигыль.Мәгънәсе һәм сораулары. Фигыльнең барлыкта һәм юклыкта килүе. Сөйләмдә раслау һәм 

инкяр итү өчен барлык һәм юклык формаларының әһәмияте һәм аларны дөрес куллану. Хикәя 

фигыльнең үткән, хәзерге һәм киләчәк заманнары. Фигыль заманын, сөйләү моменты төшенчәсенә 

карап, дөрес билгеләү. Боерык фигыльләрнең мәгънәләре. Аларның зат, сан формалары. Боеруның 

киңәш итү, теләк, өндәү, кирәклек, мөмкинлек мәгънәләрен куллана белү. Фигыльләрнең 

күпмәгънәлелеге. Аларны туры һәм күчерелмә мәгънәдә куллану, сөйләм әдәплелеге таләпләрен үтәү. 

Сөйләмне синонимик фигыльләр куллану исәбенә сәнгатьле, җанлы итү. 

Сыйфат.Сыйфатның мәгънәсе, сораулары. Асыл сыйфатларны үзләштерүгә хәзерлек максатыннан, 

аларның зат яки предметның төсен (ак, кара), тәмен (тәмле, татлы), формасын (яссы, очлы), массасын 

(авыр, җиңел), күләмен (зур, кечкенә),холкын (юаш, усал) белдерүчеләре исәбенә сүз байлыгын арттыру. 

Сыйфатларны шуңа карап төркемләү, һәр төркемгә яңа сүзләр өстәү. Сыйфат дәрәҗәләре: төп, 

чагыштыру, артыклык, кимлек дәрәҗәләре. Сыйфат дәрәҗәләренең ясалышы, аларның дөрес язылышы. 

Сыйфатның җөмләдәге исемне ачыклап килүе, аның төрләнмәве. Сыйфатларның сөйләмдәге әһәмияте. 

Җөмләдә сыйфатның аергыч, хәбәр функцияләрендә килүләренә гамәли күзәтүләр. Тасвирлама 

тибындагы текстларда сыйфатларны төгәл һәм урынлы куллану. Антоним һәм синоним сыйфатлар 

исәбенә сөйләмне төгәлләндерү, баету. 

Алмашлык.Алмашлыкларның мәгънә үзенчәлегенә — зат һәм предметны атамыйча, исемен генә 

алмаштырып килүенә күзәтүләр. Грамматик төшенчәнең (алмашлык) атамасын, аның составына 

мөрәҗәгать итеп, аңлату. 

Зат алмашлыклары. Аларның җөмләләрне бер-берсенә бәйләүдәге роле. 1 нче, 2 нче, 3 нче зат 

алмашлыкларын сөйләшүдә катнашучыларга мөнәсәбәтле рәвештә төркемләү: 1 нче зат — сөйләүче үзе, 

2 нче зат — әңгәмәдәш, 3 нче зат — әңгәмәдә катнашмаучы. Алмашлыкларның берлек/күплек 

формалары, килеш һәм тартым белән төрләнүе. 

Сорау алмашлыклары. Кем? соравын затка-кешегә карата гына куллану. Сорау алмашлыкларында сүз 

басымының урынын истә калдыру һәм сөйләмдә дөрес куллану. 

Алмашлыкларны, җөмләләрне бәйләүче чара итеп, сөйләмдә гамәли куллану. 

Кисәкчә.да/дә, та/тә, гына/генә, кына/кенә, ук/үк, ич, бит кисәкчәләре. Аларның сөйләмдәге роле, 

аерым сүз булуы, сүз басымын үзләренә алмавы. Өйрәнелгән сүз төркемнәре белән кисәкчәләрнең 

кулланышы һәм дөрес язылышы. Сүз басымын кисәкчәләрне дөрес язуда файдалану (бакчада, бакча да). 

Бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр.Төрле килешләрдә исемнәрнең һәм зат алмашлыкларының белән, саен, 

шикелле, өчен, аркылы, таба,хәтле, каршы, кадәр, чаклы, бирле, соң, башка бәйлекләре белән килүе. 

Җөмлә. Җөмләнең әйтелү максаты буенча төрләре (хикәя, сорау, өндәү). Тойгылы җөмләләр. Шул 

төрләргә карап, җөмлә ахырына тыныш билгесе кую. Җөмләнең баш кисәкләре. Гадәти язма сөйләмдә 

ия һәм хәбәрнең урыннары. Исемнәр һәм хикәя фигыльләр белән бирелгән гади хәбәрләр. Җөмләдә 

сүзләр бәйләнеше. Җөмләдәге сүзгә, шул сүздән башка сүзләргә сораулар кую һәм сүзтезмәдә ияртүче, 

иярүче сүзләрне билгеләү. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр. Җыйнак җөмләне, тиешле сүзләр өстәп, 

җәенкеләндерә белү, җәенке җөмлә эченнән баш кисәкләрне генә аерып чыгару. Тиңдәш ияле һәм 

тиңдәш хәбәрле җөмләләр. Тиңдәш кисәкләр арасында һәм, я, да/дә, та/тә, ә, ләкин теркәгечләре. 

Текст. Бәйләнешле сөйләм.Текстның темасы һәм төп фикере. Исемсез текстларның темасын билгеләү 

һәм исем кую. Төп фикерне темадан аера белү һәм аларны төгәл билгеләү. Тексттагы җөмләләрнең зат 
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алмашлыклары, һәм, ә, ләкин теркәгечләре һәм синонимнар ярдәмендә берләшүе. Текст берәмлекләрен 

сүз тәртибе ярдәмендә оештыру. Текст кисәкләрен берләштерүдә кирәкле сүзләр: алдан, аннан, аннан 

соң, аннары, (иң) ахырда, әүвәл, башлап, башта, баштан, соңында, соңыннан, элек һ.б. 

Текстларның типлары: хикәяләү, тасвирлама, фикер йөртү. Аларның төп үзенчәлекләре. Дәрес темасына 

бәйле рәвештә аларны телдән төзү, кечкенә күләмлеләрен язып кую. 

Әзер яки күмәк төзелгән план буенча хикәяләү тибындагы текстны изложение итеп язу. Сюжетлы 

рәсемнәр һәм картиналар буенча, укучыларның тормыш тәҗрибәсе, күзәтүләренә, укыганнарына бәйле 

темаларга, алдан әзерлек күреп, сочинениеләр язу. Иҗади эшләргә тасвирлама, фикер йөртү тибындагы 

текст элементларын кертү. Телдән эш характерындагы текстлар (автобиография, адрес, гариза, аңлатма 

язу) төзү. 

Сөйләм этикасы. Телдән һәм язып чакыру, тәбрикләү, мөрәҗәгать итү, гафу үтенү. 

Кабатлау. 

 

 

               4 сыйныф 

         Татар  теле дәрес материалы 

Бүлекнең төп эчтәлеге 

1. Кабатлау. Сүз. Сүзнең лексик мәгънәсе. Алынма сүзләр. Бер һәм күп мәгънәле сүзләр. Сүзнең туры 

һәм күчерелмә мәгънәсе. Синонимнар, антонимнар, омонимнар. Искергән һәм яңа сүзләр. Авазлар һәм 

хәрефләр. Тартык һәм сузык авазлар. Иҗек. Сүзләрне юлдан юлга күчерү кагыйдәләре. Ъ,Ь хәрефләре 

кергән сүзләрне дәрес уку һәм язу. Янәшә килгән бертөрле аваз хәрефләре булган сүзләр.Алфавит. 

Алфавитның әһәмияте. Сүзлекләрдән кирәкле сүзләрне табу. 

Укыту процессында төркемдә эш, практик эш формалары кулланыла. 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр: 

Аваз һәм хәрефләрне, калын һәм нечкә сузыкларны, яңгырау һәм саңгырау тартыкларны аера 

белү; сүздәге иҗекләрнең саны дөрес билгеләү; сүзләрне дөрес уку һәм язу;сүзне мәгънәле 

кисәкләргә аеру; тыныш билгеләрен дөрес кую;алган белемнәрне дөрес куллана белү. 

2. Сүз төзелеше Сүз ясалышы.  

Бүлекнең төп эчтәлеге: 

Кушымча. Кушымчаларның төрләре (сүз ясагыч кушымчалар һәм сүз төрләндергеч 

кушымчалар). Алар ярдәмендә сүзләрнең үзгәрүен һәм яңа сүзләр ясалуын чагыштыру. Сүз 

ясагыч кушымчалар:-чы/-че, -лык/-лек, -даш/-дәш, -таш/-тәш, -гыч/-геч, -кыч/-кеч, -кы/-ке, -гы/-

ге, -сыз/-сез, -лы/-ле, -ла/лә. Алар ярдәмендә ясалган сүзләрнең лексик мәгънәсен аңлату. Сүз 

төрләндергеч кушымчалар. 

Укыту процессында төркемдә эш, практик эш формалары кулланыла. 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр: 

Сүзнең лексик мәгънәсе, әйтелеше һәм язылышы ягын истә калдыру; укучыларның сүз 

байлыгын үстерү; сүзнең тамырын һәм кушымчаларын дөрес аера белү, тамырдаш сүзләрне 

дөрес табу; кушма, парлы сүзләрне дөрес яза, ясый һәм куллана белү. 

3. Сүз төркемнәре. Исем . 

Бүлекнең төп эчтәлеге: 



79 

 

Исемнең мәгънәсе, сораулары, җөмләдәге роле.Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Ялгызлык 

исемнәрдә баш хәреф. Исемнәрнең берлек һәм күплек сан формалары. Исемнәрнең килеш белән 

төрләнеше. 

Укыту процессында иҗади эш, төркемнәрдә эш, практик эш формалары кулланыла. 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр: 

Сүзләрнең төркемнәргә бүленешен, ялгызлык һәм уртаклык исемне аера белү; татар теле 

килешләрен, аларның сорауларын, калын һәм нечкә төрләнеш кушымчаларын белү һәм куллану. 

4.Фигыль.  

Бүлекнең төп эчтәлеге: 

Фигыльнең мәгънәсе, сораулары, барлыкта һәм юклыкта килүе. Фигыльнең зат, сан белән 

төрләнүе. Хикәя фигыльнең хәзерге, үткән, киләчәк заманнары. Фигыльләрнең 

күпмәгънәлелеге. Фигыльләрне туры һәм күчерелмә мәгънәдә куллану. 

Укыту процессында төркемдә эш, практик эш формалары кулланыла. 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр: 

Фигылъләрне барлыкта һәм юклыкта, 1,2,3 затта, берлек һәм күплек санда төрләндерү; хәзерге 

заман хикәя фигылъгә анализ ясый белү; үткән заман хикәя фигыленең барлык һәм юклык 

төрләрен, берлектә һәм күплектә төрләндерүне, язып тикшерүне эшли белү; киләчәк заманның 

ике төрен, юклык һәм барлык формаларын белү. 

Сыйфат  

Бүлекнең төп эчтәлеге: 

Сыйфатныңмәгънәсе, сораулары. Сыйфатның төс,тәм, форма, күләм,холык һәм башка 

билгеләрне белдерүе. Сыйфатларны шуңа карап төркемләү. Сыйфатның җөмләдә 

исемнеачыклап килүе. Сыйфатларның сөйләмдәге әһәмияте, антоним сыйфатларны сөйләмдә 

куллану. 

Укыту процессында төркемдә эш, практик эш формалары кулланыла. 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр: 

Сыйфат җөмләдә исемгә бәйләнеп килгәнен һәм исемнән чыгып сыйфатка сорау куелганын, 

капма-каршы һәм мәгънәдәш сыйфатлар булганлыгын белү. 

 Зат алмашлыклары  

Бүлекнең төп эчтәлеге: 

Алмашлыкларның мәгънә үзенчәлеге – зат һәм предметларны атамыйча, аларның исемен 

алмаштырып килүенә күзәтүләр. Сүзтезмәләрдә һәм җөмләләрдә аларның үзгәрүен ачыклау. 

Алмашлыкларның җөмләдәге һәм текстагы роле. 

Укыту процессында төркемдә эш, практик эш формалары кулланыла. 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр: 

Берлек һәм күплек сандагы зат алмашлыкларын килеш белән төрләндерә белү. 
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Бәйлекләр. Кисәкчәләр. Теркәгечләр.Рәвешләр.  

Бүлекнең төп эчтәлеге: 

Да,дә, та, тә,гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит кисәкчәләре. Аларның сөйләмдәге роле, 

аерым сүз булуы.Төрле килешләрдә исемнәрнең һәм зат алмашлыкларының бәйлекләр белән 

килүенә күзәтүләр.Теркәгечләрнең мәгънәләре ,җөмләдә кулланышы белән таныштыру.. 

Рәвешнең төрләре,җөмләдә кулланышы белән таныштыру. 

Укыту процессында иҗади эш, төркемнәрдә эш, практик эш формалары кулланыла. 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр: 

Кисәкчә, бәйлекләрне сөйләмдә дөрес файдалану осталыгы булдыру. 

 Җөмлә.  

Бүлекнең төп эчтәлеге: 

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре. Гади җөмлә. Ике гади җөмләдән торган тезмә кушма 

җөмлә. Җөмлә кисәкләренең тиңдәшләнеп килүе. Тиңдәш кисәкләр янында теркәгечләр( һәм, ә. 

ләкин, әмма) 

Укыту процессында төркемдә эш, практик эш формалары кулланыла. 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр: 

Җөмләдә сүзләр бәйләнешен ачыкларга, гади һәм кушма җөмләләрне аерырга, тиңдәш ия, 

хәбәрне, иярчен кисәкләрне таба белергә, өйрәнгән очраклардагы тыныш билгеләрен дөрес итеп 

куярга. 

Бәйләнешле сөйләм. Текст. 

Бүлекнең төп эчтәлеге: 

Текст, аның темасы,төп фикере, бүлек башы, текст кисәкләре, алар арасында һәм җөмләләр 

арасында бәйләнеш, укучыларның текст планы турындагы белемнәрен гомумиләштерү. Текст 

төрләре(Хикәяләү,тасвирлау, фикер йөртү) белән танышу. Текстларның эчтәлеген тулысынча 

яки кыскартып сөйләргә өйрәтү. Телдән һәм язмача хикәяләр төзетү. Хикәя төзегәндә төрле 

чагыштырулар, эпитет, метафора, җанландырулар файдалану. Синоним сүзләр белән эш итәргә 

өйрәтү. Сөйләм телләрен үстерү, баету. Язмача эшләрне матур, чиста, грамоталы итеп 

башкарырга күнектерү 

Укыту процессында төркемдә эш, практик эш формалары кулланыла. 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр: 

Текстның темасын, төп фикерен билгеләү,темага һәм төп фикергә таянып, текстка исем 

кую,текстның планын төзү. 

       Ел буена уткэннэрне кабатлау. 

 

 

2.2.2.4. Татар телендә әдәби уку 

 

Әдәби уку эш төрләре  эчтәлеге 
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Уку эшчәнлеге. Әдәби текстны аңлап, дөрес, йөгерек һәм сәнгатьле уку. Уку төрләре (йөгерек, 

сайлап, аңлатмалы, эчтән, бергәләп) белән танышу. Уку максатларына төшенү. Әдәби әйтелеш 

нормаларын саклап, лөрес интонация һәм басым белән кычкырып уку. 

Сәнгатьчә эшләнеше камил, аңлау-төшенү өчен авыр булмаган, мавыктыргыч һәм гомумкеше лек 

кыймитәренә унай еиәсәбәт булдырырлык әсәрләр сайлана. Алар арасында әдәби һәм фәнни-популяр 

әсәрләр, татар халык авыз иҗаты әсәрләре, дөнья балалар әдәбияты классиклары әсәрләре, төрле 

энциклопедияләрдә, белешмә-сүзлекләрдә һәм бал атар вакытлы матбугатында басылган материаллар 

булырга мөмкин. Балаларга уку өчен тәкъдим ителгән әсәрләрнең төп темалары: туган тел. габигать, 

хезмәт, балалар тормышы, кешеләрнең үзара мөнәсәбәтләре, гаилә, сәламәтлек саклау, яхшылык һәм 

яманлык. 

Тыңлау. Төрле жанрдагы әдәби әсәрләрне тынлап, аңлы кабул итү. Тыңлаган әсәрнең төп 

эчтәлеген аңлау һәм ул ясаган эмоциональ тәэсирне аңлатып бирә алу. 

Сөйләм. Текст эчтәлегенә бәйле сораулар һәм җаваплар бирә белү. Укыганны яки ишеткәнне 

(укытучы укыганны тынлап) кабатлап сөйләү. Әсәр турында фикер алышуда катнашу, әңгәмә кора 

белү. Әсәрнең геройлары, вакыйгалары турында монологик сөйләм тезү; текстны план буенча сөйләү. 

Үз фикерен дәлилли, моның өчен башка чыганаклардан мисаллар китерә белү. Аралашу 

(коммуникатив) культурасын үзләштерү Бирелгән гемага (үзе, әти^әнясе, гаиләсе, иптәшләре, табигать 

һәм тереклек) яки рәсем-картина буенча хикәяләп, тасвирлап сөйләргә өйрәнү. Әсәрләрне яки 

өзекләрне яттан уку. 

Язу. Матур язу күнекмәләре булдыру. Әдәби әсәр буенча куелган сорауларга кечкенә күләмле 

язмача җавап әзерләү (шул исәптән компьютер кулланып). Диктант, изложение язарг а өйрәтү. 

Әдәби әсәр эчтәлеген аңлауга мөнәсәбәтле теоретик төшенчәләр: әсәр темасы, төп фикере, 

вакыйгалары һәм аларның эзлеклелеге. Әсәр герое: герой характеры, анын эш-гамәлләре, холкы, 

эмоциональ һәм әхлакый кичерешләре. Табигать образы, кеше образы, хайван, кош-корт образы, сүз- 

сурәт. Әсәрдә сурәтләнгән дөнья: пейзаж, портрет. Автор, хикәяләүче, лирик герой. Вакыйга, күренеш, 

конфликт. Әдәби әсәр һәм публицистик язма, мәкалә. Фольклор жанрларын аеру: әкият, табышмак, 

мәкаль һәм әйтем, мәзәк, жыр. Әдәби жанрларны аеру: хикәя, шигырь, пьеса. 

             1 сыйныф 

       Татар  телендә әдәби уку дәрес материалы  

     Туган телем- татар теле. 

Уку күнекмәләрен тикшерү.Туган телем-татар теле.(“Туган тел”. Г. Тукай,”Туган җирләр”Б. Камал,” Өч 

матур сүз” Н. Исәнбәт,”Бәхетле малай” А. Нигъмәтуллин, “И газиз Туган илем!”З. Мансур. 

Кыш килде 

“Кыш”.Ә.Кари,”Кар ява”Г. Ибраһимов,”Әгәр инде өч өрсә..”Ф. Яруллин”Кышкы уен”Г. 

Бакир,”Уйныйбыз”Э. Шәрифуллина, “Кышкы урманда”И. Туктар,”тегүчеләр”Р. Корбан,”Безнең 

якларда кышлаучы кошлар”Г. Сабитов,”Балаларга ярдәм итә”Г. Лотфи. 

Гаилә 

“Безнең гаилә”Г. Тукай,”Сания”Г. Бакир,”Әби белән онык” М. Гафури,”Нәни тимерче”В. 

Ахунҗанов,”Әби кайда?””Ата-ана”М. Гафури,”Көн җылынды”М. Хәсәнов,”Көндәлек режимны 

үтә!” , “Сәгать”,”Иң  әйбәте кем?” 

Әдәп-әхлак 

“Тырыш балалар”М. Гафури,”Авыраяк”И. Туктар, “Кадерлә син китапны” Х. Шабанов, “Чын 

иптәш”, “Сөендерәсәм..”Ф. Зыятдинов,”Ул да булса сылтау”Г. Бәширов,”Мин” Ш. Галиев,” 

Рөстәм”Д. Аппакова, “Трамвайда”, “Мәктәпкә барасы бар”Г. Рәхим. 
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Иң мөкатдәс нәрсә –эш 

“Эшкә өндәү” Г. Тукай,”Эшче абый” А.А.лиш,”Тырыш кыз” Ш. Маннур,” Минем кадерле әбием” Н. 

Дәүли,” Йорт хуҗасы”Г. Сәгыйров,” Өч кыз” Х. Халиков,” Чүкеч” Г. Сабитов,”Басма” М. 

Хәсәнов,”Бакчада- өмәдә” М. Җәлил,”Тапты әби әмәлен” В. Монасыйпов. 

Үсемлекләр һәм җәнлекләр дөньясы 

“Кошларга” Г. Тукай, “Мәче башлы ябалак” К. Юлдаш,”Бичуралар һәм бичаралар” Л. 

Зөлкәрнәй,”Шуктуган” Җ. Тәрҗеманов,”Җирән кашка” Г. Бәширов,”Чисталык яратабыз” М. 

Фәйзуллина, “Ак песи” Г. Мөхәммәтшин. 

Яз килә, яз көлә... 

“Яз2 Н. Арсланов, “Апрель” Г. Галиев,”Кырларда”,”Умырзая” Ә. Бикчәнтәева,”Миләүшү. Энҗе 

чәчәк.”М. Фәйзуллина, “Карлыгач” г. Тукай, “Яз җыры” Х. Туфан,”Җиңү иртәсендә “Г. Нәбиуллин, 

“Җир куены    “ М. Рәфыйков. 

Ямьле җәй җитә 

“ Бу кайчак була?” Г. Тукай,” Яңгыр килә” Г. Бәширов,”Минем күпер кайчан чыга?” Н. Мәдияров,” 

Җәйге ялда”Г. Ахунов,” Ак каен”З. Ярмәки,” ашарга яраклы үләннәр”Ш. Галиев,” Ак төнбоек” Г. 

Хәсәнов, “ Бала белән күбәләк” Г. Тукай, “ Төсле мизгелләр” Р. Миңнуллин. 

Халык авыз иҗаты 

Татар халык җырлары” Әпипә”, “ Ай былбылым”,Мәкальләр һәм әйтемнәр. Табышмаклар,Әйтешү, 

тизәйткеч һәм такмазалар.Әкиятләр”Өч кыз”, “ Төлке белән торна”. 

  Күренекле язучылар  

Язучылар язган әкиятләр. Г.Тукай “Су анасы” М.Гафури “Чикерткә белән кырмыска” Г.Ибраһимов 

“Балык тотканда” М.Җәлил “Куян” 

 

                                 2сыйныф 

                                  Татар  телендә әдәби уку дәрес материалы  

1нче  сентятябрь- Белем көне  

“Балалар әйдә мәктәпкә!”Дәрдемәнд , ”Кырлайдагы икенче көз” Г. Тукай, 

”Сентябрь” М. Галиев ,” Беренче укытучым”Г. Ахунов ,  “ Валия” Батулла , 

”Ана теле” М. Гафури ,“Ишгилде” М. Рәфыйков.  

Туган илем, туган телем, иң кадерлем сез минем! 

”Җирдә миңа ни кирәк?” Ш.Галиев, “Туган телем” Э. Мөэминова,  

”Нинди ул  Татарстан?” Г. Бәширов ,“Мин яратам сине, Татарстан”,”Казан- Татарстанның 

башкаласы”Г. Ахунов, ”Ватан иксез- чиксез...” Б. Камалов, “Республикам минем , Татарстан”. ”Ык 

нинди елга соң ул?” Г. Галиев, 

”Балачак әтәчләре чакыра” Ш. Галиев 

Кырлар буйлап уңган көз йөри 

        ”Көз” Г. Тукай, “Җимеш” бакчасында” Г. Галиев, ”Хушыгыз, кыр казлары! М. Гафури, 

“Озакламый кар явар...”Г. Хәсәнов ,”Күңелсез көз” С. Сүнчәләй, “Көзге урман”К.Тәхау, ”Көз йөри” 

Г. Рәхим, “Көзне көткәндә”З. Нури.  

Гаиләмне бик яратам 

”Бишек җыры” М. Җәлил, “Синең әниең” И. Гази,”Без ничәү “ Х.Халиков , 

”Канатларың булса...” Р. Мингалим, “Кирәк” М. Әхмәтҗанов”, ”Дүрт малай һәм дүрт әти”Г. Рәхим, 

” Иң зур кеше “Р. Мингалим, “Су иясе”Серб әкияте. 

Әдәп башы- матур тел 

”Уңай сыйфатлар” Л. Шәех ,“Тәрбия китабы”, ” Хәерле иртә”Х. Халиков,”Өстәл янында” Ә. 

Бикчәнтәева, ”Шулай да булгалый”З. Әхмәров, “ Яңа чана” Р. Ишморатова,” Хикмәтле сүз” Ф. 

Яруллин, “Рәхмәт”. Т. Миңнуллин,” Әләкче” З. Әхмәров,”Ай-хай!” А. Әхмәт, ”Ярдәм”Н.Каштанов, 

”Үсмәгән әле ул” Р. Вәлиева, 

” Кояштагы тап” Ф. Яруллин, ” Өч угыл”Дәрдемәнд, “Ипи кадере” А. Шамов. 

Тирләп эшләсәң- тәмләп ашарсың 

  Балалар эше” М. Гафури,” Нилектән икән? И. Туктар,”Уң кул белән сул кул” Ш. Галиев, 

” Ялкау малай”Татар әкияте,” Үзебез карап үстерәбез”Г. Бәширов, ”Бүләк кемгә?” Әкият,”Үз юлына 

чыктың,хуш бала?” Г. Хисамов,”Кайчы һәм энә”Ф. Яруллин,”Каз өмәсендә Р. Төхвәтулллин. 

Аксакал кыш 

”Кыш килде”Б. Рәхмәт,” “ Чана шуу”Г. Бәширов, ”Һай кыш бабай”Җ. Тәрҗеманов, ”Кыш 

ачуланды”К. Ушинский , ”Суык көндә” Р. Корбан, “Яңа чана яңа шул”Җ. Дәрземан, ”Җем-җем... 

Чвик!....И. Туктар.,”Яңа Чана яңа шул” Җ. Дәрземан, 

”Кызыл китап”Р. Фәйзуллин, “Рәхмәт өчен түгел” Ә. Баян,  Көчек”М. Рәфыйков  

”Куян” Г. Хәсәнов,”Кеше урман кисә...”Ш.Галиев,” Сөйкемсез песи”Ә. Бикчәнтәева , 
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“Кошларга ярдәм итик”К. Тәхау,”Күңел күзе” Р.Хафизова,” Югалган йолдыз”Т. Сабитов,” Исраф” 

Г. Бәширов ,”Әни кирәк!”Р. Миңнуллин, “Дәү әни” С. Рәхмәтуллин “ Дүрт кыз” В. Осеева, ” 

Әниемнең кызы юк бит” К. Булатова, “Өлгер” И. Туктар. 

Яз бигрәк шук икән... 

”Кояш кебек”Р. Вәлиев.”Март аенда” Ә. Бикчәнтәева, “Язгы авазлар”К. Маховский  

”Яз килә” Б. Рәхмәт, “Апрель ае”Ә. Бикчәнтәева. ” Авылда яз” Ф. Хөсни, “Минем кунагым”Ә. Кари. 

”Беренче күк күкрәү Г. Хәсәнов. ”Язгы яңгыр”Г. Афзал,”Баланың ата-анасын сөюе” ”Илһам авазы” 

М. Рәфыйков, “Сабантуй”Э. Мөэминова. 

Рәхмәт сезгә ,ветераннар! 

”Моңсу бәйрәм” Э. Мөэминова, “Дәү әти” М. Мәһдиев”Буыннардан 

буыннарга..,”Һәйкәл,”Х.Халиков, Йомгаклау дәресе.     

Халык авыз иҗаты 

“Сынамышлар. Эндәшләр, тизәйткечләр. Такмаклар. Табышмаклар, мәкальләр, әйтемнәр. 

Әкиятләр”Әни  әкият сөйләче”Дәрдемәнд,”Зөһрә кыз”, “Карт һәм су анасы”, 

 Татулык”, Чечен әкияте”, ”Күгәрчен белән кырмыска”, “Аждаһа” ,”Туган авыл” Г. Тукай, ”Сөткә 

төшкән тычкан”, “Ай һәм  кояш” ”Кыр казы”, “Балалар һәм китап” 

     Күренекле әдипләребез 

М. Гафури. “Кызыл чәчәкләр”Г. Ибраһимов, Имән”, “Чишмә” М. Җәлил, Тест эшләү. 

      3 сыйныф 

 Татар  телендә әдәби уку дәрес материалы  

Туган җирем! Җәең үтсә сокланырлык көзең бар.. 

Х.Халиков. Белем иле. Укытучым. Р.Гәрәй. Көз. З.Ярмәки. Иртә. М. Җәлил Яңгыр. Н.Дәүли Бала болыт. 

Й Шәрәпова Көз. Ә Еники Ипекәй. Н. Дәүли Икмәк. З. Мөэминова Яшәү чыганагы. Х. Халиков. Ятим 

тургай. Ф. Яруллин. Урман – колак, кыр – күз. Р.Бәшәр. Сандугачлы Ак инеш. Әкият . Бүләк кемгә? 

Әдәбият белеменнән мәгълүматлар:чагыштыру, сынландыру . Хикәя. Халык авыз иҗаты жанрлары 

:мәкаль, әйтем,табышмак, әкият. 

Туган илем – алтын бишек. Г.Галиев Туган ил кайдан башлана? Ә.Гадел. Туган ягым. Ф.Яруллин 

Туймыйм сокланып яшәүдән. Г. Ахунов Чал тарихка сәяхәт. Р. Фәхретдинов Идел суы ага торыр.. Ф. 

Яруллин. Татарстан байрагы. Р. Миңнуллин. Кунакка килегез! Э. Мөэминова. Туган телем. Ш. 

Маннур.Яхшы бел. Р. Әхмәтҗан. Мең яшә, Казан! Н. Халитов. Казан Кремле. Ә. Шәрипов. Кол Шәриф 

мәчете. Ф. Сафин. Саклау кирәк. 

Кешегә кадерле буласыц килсә, узең кадер курсәт. 

P. Вәлиева. Япь-яшь кенә ап-ак бөдрә каен... Р. Миңнуллин. Яхшылык. Ф.Хөсни. Җүлә— кайгылы эт. 

Д.Аппакова. Шыгырдавыклы башмаклар. Н. Исәнбәт. Гөлҗимеш ник чәнечкеле булган? С. Шәмси. 

Нәни дус. Р. Мингалим. Дусларьң гына булсын. Н. Каштанов. Коймадагы Кояш. Әдәбият белеменнән 

мәгълүматлар: рифма. 

Һөнәрленең кулы алтын. Р. Фәйзуллин. Күмәч пешерүчеләр җыры. Г. Бәширов. Әтием һөнәре. А. 

Расих. Көтүче. Ә. Ерикәй. Әти йорт төзи. Г.Латыйп. Маляр абый. Ф. Сафин. Әткәм эшен яратам. Ә. 

Кари. Минем әнием — тегүче. М. Гафури. Гөлләр бакчасында. А.Алиш. Әни ялга киткәч... Дәрдемәнд. 

Бер хәзинә. 

Ап-ак карлар яуганда.. Г. Хәсәнов. Кышкы урман. Г. Тукай. Буран. Ш. Биккол. Урман читендә. Ф. 

Яруллин. Иң бәхетле төн. Р.Гаташ.Яңа ел белән! 

Ил язмышы — ир кулында, ир язмышы — ил кулында.Ш. Галиев. Бусы — хәрби сер! Р. Бәшәр. 

Саклый белергә кирәк. Й. Шәрәпова. Батыр булам. Ш.Маннур. Муса. С.Хәким. Татарлар 

елмаеп үлделәр. 

Яктылык — кояш янында, яхшылык — ана янында. Ф. Яруллин. Әни. Р. Мингалим. Яшел күзле 

әнкәем. Дәрдемәнд. Бәллү. М. Mәhдueв. Елау да рәхәт була икән. Ф. Әмирхан. Ул үксез бала шул! Р. 

Мингалим. Иң зур кеше. 
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Ах, бу язлар, назлы язлар!.. К. Тәхау. Ах, бу язлар, назлы язлар!.. Г. Бәширов. Яз. Г.Хәсәнов. Апрель. 

И.Туктар. Таныш тургайлар. Н.Каштанов. Алмагач читекләре. Р. Миңнуллин. Гагарин токымыннан. Ф. 

Яруллин. Бәп-бәләкәй Апуш. Ш. Галиев. Тукайга. Г. Тукай. Сабыйга. Ф.Яруллин. Тукай аша. 

Батыр үзе үлсә дә, исеме улмәс. Р.Вәлиева. Ил яклар ир булып үсегез. Г. Әпсәләмов. Чын сугыш. Г. 

Әпсәләмов. Зәңгәр иртә. Р. Харис. Ана сүзләре. А. Алиш. Үзем турында җыр. Р. Низамиев. Бәләкәй шул 

әле мин. Ф.Яруллин. Юылмас хурлык. 

Татарстан — спорт иле. Й. Шарапова. Татарстан — спорт иле. С.Әхмәтҗанова. Үрнәк алыйк! Җ. 

Дәрзаман. Олимпияче аю. X. Халиков. Хәрәкәттә — бәрәкәт. Р. Миңнуллин. Сабантуй бүген бездә! 

Татар халык әкиятләре.Батыр Әтәч. Зөһрә. Алдакчы белән купер. 

Дөнья халыклары әдәбияты.  А. С. Пушкин. (Рус язучысы.) Кышкы юл. Габдулла Тукай. Пушкинга. Л. 

Н. Толстой. (Рус язучысы.) Балачак. X. К. Андерсен. (Дания язучысы.) Ромашка. Бертуган Якоб һэм 

Вильгельм Гриммнар. (Немец язучылары.) Боткалы чулмәк. Д. Родари. (Италъян язучысы.) Чиполлоне 

принц Лимонның аягына баса. Сурия халык әкияте. Алтын балта. Корея халык әкияте. Тату туганнар. 

Әдәбият белеменнән мәгълүматлар.Герой персонаж, аның холкы, гамәлләре. Әдәби әкият. 

      3сыйныф 

Татар  телендә әдәби уку  дәрес материалы 

Туган якта җәй һәм көз.  

М.Гафури, И.Гази, Р.Миңнуллин, Г.Исхакый, Ә.Бикчәнтәева әсәрләре.  

Татар халык авыз иҗаты. Җырлар, Мәкальләр һәм әйтемнәр. Табышмаклар. Әкиятләр. Бәетләр.  

Мәшһүр татар язучылары һәм шагыйрьләре. Г.Тукай, М.Гафури. Ф.Әмирхан. К.Тинчурин. Ш.Камал. 

Г.Ибраһимов. Һ.Такташ. Х.Туфан. Ш.Маннур. М.Җәлил. С.Хәким, И.Гази. Ф.Хөсни. С.Хәким. 

Г.Бәширов. Ә.Еники. Н.Исәнбәт. А.Гыйләҗев. М.Әмир әсәрләре.  

Туган якта кыш һәм яз. Н.Думави. Г.Хәсәнов. Г.Камал. Г.Ибраһимов шигырь һәм хикәяләре.  

Тәрҗемә әсәрләр. Я.гримм, В.Гримм. Х.К.Андерсен. А.С.Пушкин. Л.Н.Толстой. М.Горький. М.Твен. 

А.Экзюпери әкиятләре.  

Шигърият дәфтәре. Г.Утыз Имәни. Дәрдемәнд. Н.Думави. Р.Әхмәтҗан. Ф.Кәрим.  

Язучылар – балаларга. Х.Вахит. К.Насыйри. А.Алиш. Р.Хафизова. Ш.Галиев. Л.Ихсанова. Н.Дәүли. 

М.Юныс. Ф.Яруллин. Н.Фәттах.  

 

 

2.2.2.5. Английский язык 

             Содержание учебного курса 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным  

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующее: 

 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения ,хобби. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год  .Рождество. Подарки. 

 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения хобби. Совместные занятия. Письмо 
зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 
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Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом,квартира, комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  
Страна,страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,  

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  
1. Диалогическая 
форма  
Уметь вести:  
·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  
·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
·диалог — побуждение к действию.  
2. Монологическая 
форма  
Уметь пользоваться:  
·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей).  
В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать:  
·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально ,невербально реагировать 
на услышанное;  
·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения  

Читать: 

 
·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и  
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 
происходит действие 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 «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов.  
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 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 
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словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play).  
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, 

please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 

cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

and и but. Сложноподчинённые предложения с because.  
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

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 неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имён 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), неопределённые (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 осведомлённость  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями 

стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; 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 словарём учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарём 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 приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 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 

приёмами 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 осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.  

Содержание учебного материала 

2 класс 
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Приветствие и прощание с использованием типичных фраз английского речевого этикета(3 ч). 

Я и моя семья (7 ч). 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности) покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые 

продукты питания, фрукты и овощи. Любимая еда.(10 ч). 

Семейные праздники: день рождения, Новый год Рождество. День святого Валентина.(5 ч). 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия  хобби(чтение, коллекционирование, конструирование, 

рисование, музыка). 

Спорт игровые виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки.(10 ч). 

Я и мои друзья. Имя, возраст. День рождения. Внешность, характер, увлечения хобби. 

Совместные занятия. Помощь другу.(7 ч). 

Переписка с зарубежными друзьями (3 ч.). 

Моя школа. (5 ч.) Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные праздники.(5 ч.) 

Мир вокруг меня. Мой дом квартира комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Мой город село. Общие сведения. (5 ч.) 

Занятия в разные времена года.(6 ч.) 

Природа  растения  животные. Домашние и дикие животные. Места их обитания.( 5 ч.). 

Страна  страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица, крупные 

города. (2 ч.). 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг моих сверстников 

( имена героев книг, их  внешность, черты характера, что умеют и / не умеют делать). Сюжеты 

некоторых популярных английских сказок. Произведения детского фольклора на англ.яз ( рифмовки, 

стихи, песни). (10 ч.) 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета  англо – говорящих стран и в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 

магазине). (3 ч.) 

 

3 класс 

Знакомство.(3 ч.) 

(с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя. город, возраст, страна.) 

 

Моя семья (5ч). 

Члены семьи. их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ хобби, профессии. 

Мой день ( распорядок дня, домашние обязанности,). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые 

продукты питания, фрукты, овощи. Любимая еда. (5 ч.) 

Семейные праздники: день рождения, новый год/ Рождество. (подарки и поздравления) (3 ч.). 

Мир моих увлечений. (6 ч.) Мои любимые занятия/хобби ( чтение, коллекционирование, 

конструирование, рисование, музыка. Спорт. Мои любимые сказки. 

Выходной день в зоопарке (3 ч.). 

Школьные каникулы. 

Я и мои друзья .(5 ч.) 

Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения   хобби.Совместные занятия. Помощь 

другу. 

Переписка с зарубежными друзьями ( 3 ч.). 

Любимое домашнее животное (3 ч.). Имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать.( 3 ч.) 

Моя школа. (10 ч.) 
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Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности . Занятия на уроках. Правила 

поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом, квартира, комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Мой город /село (общие сведения). ( 3 ч.) 

Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. ( 4 ч.) 

Природа: растения и животные. Места обитания. (5 ч.) 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: названия, столица, крупные 

города. (3 ч.). 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, 

черты характера, что умеют / не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных английских сказок. 

Произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни) (6 ч.). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англо – говорящих стран в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в 

магазине.( 3 ч.)  
4 класс 

Знакомство (4 ч). 

С учителем. Одноклассниками. Персонажами детских произведений: имя. возраст, город, страна. 

Я и моя семья (9 ч). 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/ хобби, профессии. 

Мой день (10 ч). 

Распорядок дня. Домашние обязанности. Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты 

питания, фрукты и овощи. Любимая еда. 

Семейные праздники (5 ч). 

День рождения, Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День Святого Валентина. 

Мир моих увлечений (13 ч). 

Мои любимые занятия/хобби (чтение, коллекционирование, рисование, музыка). Спорт (игровые виды 

спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. 

Выходной день ( 5 ч). 

Выходной день в зоопарке, цирке. Школьные каникулы. 

Я и мои друзья  (9 ч). 

Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, увлечения \хобби. Совместные занятия. Помощь 

другу. 

Переписка с зарубежными друзьями (4 ч). 

Любимое домашнее животное (3 ч). 

Имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Животные (3 ч.) 

Моя школа (5 ч). 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Занятия на уроках (5 ч ). 

Правила поведения в школе. Школьные праздники. 

Мир вокруг меня. (6 ч). 

Дом /квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/ село 

(общие сведения). 

Любимое время года (8 ч.) 

Погода. Занятия в разные времена года. 

Страна/ страны изучаемого языка и родная страна (4 ч). 

Общие сведения: название, столица, крупные города. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (9 ч). 

Имена геров книг, их внешность, черты характера, что умеют и что не умеют делать. 

Формы речевого и неречевого этикета англо - говорящих стран (5 ч). 

Ряд ситуаций общения (в школе, во время  совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за 

столом, в магазине). 

 

 

2.2.2.6. Математика 

 

Содержание учебного курса. 

 

Числа и величины  
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. 

Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 
вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
Арифметические действия  
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических 

действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, 

вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, 

взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с 

двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий).  
Работа с текстовыми задачами 

Задача.Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.  
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) 

…». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), 

расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, 

общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, 
краткой записи, в таблице, на диаграмме.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за 

— перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник 

(треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Свойства сторон 

прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников 

по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений.  
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 
пирамида, шар.  
Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 
метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 

Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое 
(с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата).  
Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 

представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение 

таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. Интерпретация данных таблицы и столбчатой 
диаграммы.  
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 
геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 
алгоритма (плана) поиска информации.  
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 
(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

Содержание учебного материала 

   1 класс  
Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления Признаки 
предметов. Сравнение предметов по размеру (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче) и по 
форме (круглый, квадратный, треугольный и т.д.)  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слеза - справа, за - 
перед, между, вверху - внизу, ближе - дальше и др.)  
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, на сколько больше (меньше).  
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 
Название, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов  

и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа путем прибавления единицы к 

предыдущему, вычитания единицы из числа, следующего за данным при счете. Число 0. Его получение 

и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки <,>,=. Состав чисел в пределах первого 

десятка. Точка. Линии (кривая, прямая). Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины и стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание 

(на основе пересчета предметов). Практическая работа: сравнение длин отрезков, измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. 

 
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки «=», «-», «+». Названия 
компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование чтении  

и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в одно два действия без 
скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая 
сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и 

вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

 
Числа от 1 до 20. Нумерация  
Название и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20 Чтение и 

запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание чисел вида 10+8, 18-8, 18-10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. Построение 

отрезков заданной длины. Единицы массы: килограмм. Единицы объема: литр.  
Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание  
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше 10, с использованием изученных приемов 

вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в одно-два 
действия на сложение и вычитание.  
Итоговое повторение 
Числа от 1 до 20. Нумерация. Табличное сложение и вычитание. Геометрические фигуры  
(квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник). Измерение и построение 

отрезков; Решение задач изученных видов.  
           2класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация  
Новая счётная единица - десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их десятичный 
состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при 

счёте.Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между 

ними. Монеты (набор и размен). Решение задач в два действия на сложение и вычитание.  
Сложение и вычитание Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в 

Пределах 100. Числовое выражение и его значение. Длина ломаной. Задачи на 

Нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. Периметр  прямоугольника.  Единицы  времени:  час,  минута.  Соотношение 

между ними. Определение времени по часам с точностью до минуты. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них). Сочетательное свойство 
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сложения.  Использование переместительного и сочетательного свойств  сложения для 

рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а+28, 43-с. 

Уравнение. Решение уравнения.  
Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. Решение уравнений вида 58-
х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение 
задач в 1-2 действия на сложение и вычитание.  
Умножение и деление  
Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения (одна точка) и 

деление (две точки). Название компонентов и результата умножения (деления), их использование при 
чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения.  
Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование при 

рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 
числами 2, 3, 4. Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение 

и деление.  
Табличное умножение и деление 

Конкретный  смысл  и  название  действий  умножения  и  деления.  Знаки  умножения  и 

деления. 

Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3.Решать задачи на умножение и деление 

и иллюстрировать их.  
3класс 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Уравнение. 

Решение уравнения. Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение числа 1 и на 1. 

Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Примеры 

взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). Решение уравнений вида 58 – х 

=27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы 

площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью 

подсчета выбранной мерки. 

Доли  

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, сутки. 

Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения и 

деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. Выражения 

с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений при заданных числовых 

значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между 

результатами и компонентами действий. 



92 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и чтение 

трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение 

между ними. Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы 

сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание 

в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 – 3 действия на 

умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение  

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: 

устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. Итоговая  работа. 

  
4 класс 

Числа от 1 до 1000 
Нумерация. Четыре арифметических действия.  
Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились».Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу 
сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?»  
Числа больше 1000. Нумерация  
Нумерация. Новая счётная единица — тысяча. Класс единиц и класс тысяч Чтение и запись 

многозначных чисел. Пред-ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз. Выделение в 

числе общего количества единиц любого разряда. Класс миллионов. Класс миллиардов. Наш проект: 

«Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город (село)». Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились».  
Числа больше 1000. Величины  
Единица длины километр. Таблица единиц длины. Единицы площади: квадратный километр, 

квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Определение площади с помощью палетки. 
Информация, способствующая формированию экономико-географического образа России (сведения 

о площади страны, протяжении рек, железных и шоссейных дорог и др.).  
Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Таблица единиц массы. Повторение пройденного «Что 
узнали. Чему научились». Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц времени.  
Решение задач на определение начала, продолжительности и конца события  
Числа больше 1000. Сложение и вычитание  
Письменные приёмы сложения и вычитания многозначных чисел. Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания многозначных чисел. Сложение и вычитание значений величин. Решение задач на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. «Странички 

для любознательных» — задания творческого и поискового характера: логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов  
Числа больше 1000. Умножение и деление  
Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное. Алгоритм 
письменного умножения многозначного числа на однозначное. Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями. Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное.  
Решение текстовых задач. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Проверочная 

работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние. Скорость. Время. Расстояние. 
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Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием. Решение задач с 

величинами: скорость, время, расстояние. Умножение числа на произведение.  
Умножение числа на произведение. Устные приёмы умножения вида 18 • 20, 25 • 12. Письменные 

приёмы умножения на числа, оканчивающиеся нулями. «Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: логические задачи; за-дачи-расчёты; математические игры. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научилась». Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг 

другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по тесту «Верно? Неверно?». Деление числа на 

произведение. Устные приёмы деления для случаев вида 600 : 20, 5600 : 800. Деление с остатком на 

10, 100, 1000. Письменное деление на числа, оканчивающиеся нулями. Решение задач на 

одновременное встречное движение, на одновременное движение в противоположных направлениях. 

Наш проект: «Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и заданий. 

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая форма). Анализ результатов. Письменное умножение 

многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многозначного числа на двузначное и трёхзначное число. Решение задач на 

нахождение неизвестного по двум разностям. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились». Контроль и учёт знаний. Письменное деление многозначного числа на двузначное и 

трёхзначное число. Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное и 

трёхзначное число. Проверка умножения делением и деления умножением.  
Куб. Пирамида. Шар. Распознавание и названия геометрических тел: куб, шар, пирамида. Куб, 

пирамида: вершины, грани, рёбра куба (пирамиды). Развёртка куба. Развёртка пирамиды. 
Изготовление моделей куба, пирамиды. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

 

Содержание учебного курса 

 

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.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

 
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.  
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 
времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 
на основе наблюдений).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 
примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
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семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов.  
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, 

зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений.  
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений).  
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 

условия, 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. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические 

проблемы и способы их решения. 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, её значение, отдельные представители растений и 

живот-ных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы.  
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 
проведении.  

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, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  
Человек и общество  
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества.  
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление  
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 
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бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 
прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества.  

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 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.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта.  
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.  
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 
за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности  
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

 
Россия на карте, государственная граница России.  
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте.  
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 
Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории  
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-
культурного наследия своего края. 

 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг 

всего общества и каждого человека.  
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья.  
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 
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электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 
лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и 
собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство 
использование.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека.  

 

Содержание учебного материала 

  
1класс 

 
Что и кто? (19 часов) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. Что можно увидеть под 

ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. Что 

растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными видами комнатных растений и растений 

цветника (по выбору учителя). Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по 

листьям. Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с 

разнообразием животных, их внешним строением. Что окружает нас дома. Разнообразие и 

назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение 

безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные 

знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. Наша Родина - Россия. 

Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя).

 Знакомство с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — часть большой 

страны. Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. Экскурсии. Что такое наша школа? Что у нас на школьном дворе? Дорога 

от дома до школы. Родной город. Практические работы. 

Распознавание камней. Гербарий: части растений. Знакомство с комнатными растениями. 

Распознавание растений цветника. Распознавание листьев различных  деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Первоначальное знакомство со строением пера 

птицы. Исследование строения шерсти зверей. Проект. «Моя малая родина». Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»  
Как, откуда и куда?(14 часов) 

 Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и 

очистные сооружения. Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. 

Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по 

усмотрению учителя). Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут растения 

и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, необходимыми для жизни организмов.  
Простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой.Птицы, 

прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. Как путешествует  письмо. Откуда берутся 

хорошо известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др.(по  усмотрению  

учителя).  Откуда  берутся  бытовой  мусор  и  вещества,  загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. Практические работы. Очистка загрязненной воды. Опыт по 

«изготовлению» морской воды. Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов 

ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. Сортировка мусора 

по виду материала. Исследование снеговой воды на наличие загрязнений. Проект. «Моя семья». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» 

Где и когда? (10часов) Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 

времена года. Холодные и жаркие районы Земли. Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые 

узнали об этом. Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. Одежда людей в прошлом  и теперь.  История  

велосипеда,  его устройство. Велосипед  в  твоей жизни. Правила безопасного обращения с 

велосипедом. Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. Проект «Мой класс и моя школа». Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Где и когда?»  
Почему и зачем?(23 часа) Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие 

Льва. Луна — естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. Почему идет дождь и 

дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. Звуки окружающего мира. 

Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. Объяснение 
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названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению 

учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему в лесу нужно соблюдать тишину. 

Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему 

овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим 

ночью. Правила подготовки ко сну. Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в 

прошлом и настоящем. Какими могут быть автомобили будущего. Поезд и железная дорога. Поезда 

метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. Назначение самолетов. Устройство 

самолета. Самолеты в прошлом и настоящем. Назначение судов. Устройство судна. Спасательные 

средства на корабле. Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. Экология - наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, 

к своей планете. 22 апреля — день Земли. Проект. «Мои домашние питомцы». Проверим себя и 

оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Итоговая комплексная работа. Итог 

Экскурсия. 
 
                                                    

2  класс 

Где мы 

живем 

 (4 часа) 

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), 

что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России.  
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. 
Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к окружающему.  
Природа 20 часов  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. 
Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, 
Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. Горные породы и минералы. Гранит и его 
состав. Как люди используют богатства земных кладовых. Воздух и вода, их значение для растений, 
животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды Какие бывают растения: 
деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. 
Комнатные растения и уход за ними. Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их 
существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 
различных пород. Уход за домашними  питомцами.  

Сезонные  изменения  в  природе:  осенние явления.  Экологические  связи между 

растениями  и  животными: растения – пища и укрытие  для животных;  животные – 

распространители   плодов   и   семян  растений (изучается по  усмотрению учителя).  
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка 
лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и 

муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в природе.  
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны.  
Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе.  
Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 

воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание 

деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 
Приемы ухода за комнатными растениями.  
Жизнь города и села(10 часов)  
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом 
(городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во 
дворе. Домашний адрес.  
Что такое экономика. Промышленность,  сельское хозяйство, строительство,  транспорт, торговля – 

составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные  представления об отдельных 
производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки 

овец до шерстяного трикотажа Строительство в городе (селе).  
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 
специальный. Пассажирский транспорт города. Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, 
школы, вузы .Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования .Сезонные изменения в природе: зимние явления. 

Экологические связи в зимнем лесу. Экскурсии: Зимние изменения в природе.  
Здоровье и безопасность(9 часов) 
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Строение  тела  человека.  Здоровье  человека  –  его  важнейшее  богатство.  Режим  дня.  
Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог .Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами 

и т. д.). Противопожарная  безопасность. Правила безопасного поведения на воде. Правило эколо-

гической  безопасности: не купаться в загрязненных водоемах.  
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях 
при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть 

дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.  Практическая работа: Отработка правил перехода 

улицы.  
Общение(7 часов) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи.  
Имена и отчества родителей. Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. 

Взаимоотношения мальчиков и девочек. Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет 

телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура 

поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). Практическая работа: Отработка 

основных правил этикета.  
Путешествия (18 часов)  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. Формы 

земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие  водоемов: река, озеро, море и др. 
Части реки (исток, устье, русло); притоки. Сезонные изменения в природе: весенние и летние 

явления. Бережное отношение к природе весной и летом. Изображение нашей страны на карте. Как 

читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и другие достопримечательности 
столицы. Знакомство с другими городами нашей страны. Карта мира. Материки и океаны. Страны 

мира. Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу.Основные 

приемы чтения карты. Заключение. Что мы узнали и чему научились за год. 

                    

3 класс 

Как устроен мир (7 ч) 

В начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются представления детей 

о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также 

об экологии как науке и ее роль в сохранении нашего природного дома. Далее содержание программы 

раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В ней систематизированы и последовательно 

рассматриваются различные природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). 

Применительно к каждому компоненту изучаются его особенности, значение в природе и жизни людей, 

охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется раскрытию разнообразных 

экологических связей, отражающих целостность природы. Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», 

нацеленная на формирование представлений о человеке как части живой природы, о строении и 

жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме 

вопросам гигиены, подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим 

продолжением данной темы является следующая — «Наша безопасность», в которой представлены 

основы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. 

Необходимое внимание уделяется вопросам экологической безопасности. Важнейшие представления 

детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между человеком и обществом, обществом и природой 

формируются в теме «Чему учит экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом 

большой воспитательной, развивающей и практической значимости экономических знаний. Он тесно 

связан с естественно-научным и экологическим материалом курса и рассматривается нами как одно из 

ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и человеке. Подобную интегративную 

функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и странам», которой завершается программа 3 

класса. Учебный материал этой темы представлен в форме путешествий по городам России, по странам 

ближнего зарубежья, европейским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой подход 

позволяет преподносить в единстве знания из областей географии, истории, экономики, экологии, 

раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи курса. Природа, ее разнообразие. Растения, животные, 

грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 
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растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей.Человек – часть природы, разумное 

существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки 

познания человеком окружающего мира. Общество. Семья, народ, государство – части общества. 

Человек – часть общества. Человечество. Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология 

– наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры 

по охране природы.Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. Воздух, его состав 

и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнений.Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в 

быту.Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об 

образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. 

Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы.Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль 

растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной 

книги России. Охрана растений.Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) Растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные 

из Красной книги России. Охрана животных. Грибы, их разнообразие и строение (на примере 

шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.Представление о 

круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, организмы-

разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в 

краеведческий музей. Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. Практические работы: 

Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. 

Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы 

чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.Кожа, ее значение и гигиена. 

Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. Опорно-двигательная 

система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета 

и укрепления мышц. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания.Дыхательная и кровеносная системы, их роль в 

организме.Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. Практические 

работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (8 ч)Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. Опасные места в квартире, доме и его 

окрестностях: балкон,  подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная  будка, пустырь, 

проходной двор,  парк, лес и др. Лед на улице,  водоеме – источник  опасности. Правила поведения в 

опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. Ядовитые растения и 

грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой.Экологическая безопасность. Как защититься от 

загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
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использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. Экскурсия: 

Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и 

услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. 

Охрана подземных богатств. Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. Роль денег в экономике. Денежные единицы разных 

стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата.Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. 

Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – 

одна из важнейших задач общества в XXI веке. Практические работы: Полезные ископаемые. 

Знакомство с культурными растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (12 ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.Страны, граничащие с Россией, – наши 

ближайшие соседи.Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди 

разных стран.Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).Бережное отношение к 

культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека 

 

 
4класс 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небес¬ные тела: звезды, планеты и спутники планет. 

Земля — пла¬нета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Зем¬ли. Движение Земли в 

космическом пространстве;причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» 

природы. Мир глазами географа. Что изучает география. Изобра¬жение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. Миг 

глазами историка. Что изучает история. Историчес¬кие источники. Счет лет в истории. Историческая 

карта. Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества.  Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей сре¬ды. Всемирное наследие. Международная  Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на 

глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны 

(в форме путешествия по физической карте России). Природные зоны нашей страны: зона арктических 

пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. 

Особенности природы  каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к 

условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного 

отношения к природе в местах отдыха насе¬ления. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 
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Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной 

деятельности людей.Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых 

географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; 

рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни.  

Родной край — часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение 

поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель 

на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в 

природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами почв края 

(подзо¬листые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем крае. Природные сообщества (на примере 

леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические 

связи в сообществах. Охрана природных сообществ.Особенности сельского хозяйства края, связанные с 

при¬родными условиями. Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, 

плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 

питания.Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного 

водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. Практические 

работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, 

определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их 

распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний 

мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чемрассказывают христианский 

храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое  время; достижения науки и 

техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения 

науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, 

верования.Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь — страна горо¬дов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. Наше Отечество в XIII—XV вв. 

Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр 

Невский. Московская Русь. Московс¬кие князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва.Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в XIII—XV вв.Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Утверждение но¬вой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-

преобразователь. Новая столица России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при 

Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, 

быт и нравы России в XVIII в.Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское 

сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX в.Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 
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император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е 

гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — 

всенародный праздник. Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого 

искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция 

«Мир».Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.Прошлое родного края. 

История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи.Экскурсия: 

знакомство с историческими достопримеча¬тельностями родного края (города, села).Практическая 

работа: найти и показать изучаемые объ¬екты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной 

России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.Государственное устройство России: 

Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная символика нашей страны (флаг, 

герб, гимн). Государственные праздники. Многонациональный состав населения России. Природа, 

хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в региона. 

2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области  
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». 
 

 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 
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святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 
 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 
 

Основы иудейской культуры 
 

Россия – наша Родина. 
 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в 

иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни 

в иудейской традиции. 
 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

 

Основы мировых религиозных культур 
 

Россия – наша Родина. 
 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие,  забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 
 

Основы светской этики 
 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 
 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

 

   
2.2.2.9. Изобразительное искусство 

Содержание учебного курса  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств  в  повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок.  Материалы  для  рисунка:  карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и  т.  д. 

Приемы  работы  
с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 
задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем 
— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры.  
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  
Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном  характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, песни,  хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы,  раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 
морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных 
промыслов в России (с учетом местных условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 
линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и 
т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия.  
Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок  
в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 
Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 
эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 
образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  
Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций.  
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 
искусстве.  

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.  
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу.  Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.).  
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 
разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  
Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная  выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 
качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы  персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение.  
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек.  
Опыт   художественнотворческой   деятельности   Участие   в   различных   видах   

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  
Овладение  основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой.  
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики.  
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  
Передача  настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 
фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.  
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 

Содержание учебного материала 

1 класс 

 
Ты учишься изображать (9 часов)  

 Все дети любят рисовать. Изображения всюду вокруг нас. 

Материалы для уроков изобразительного искусства. Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно в объёме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Художники и зрители. 

Ты украшаешь  (8 часов) 

Мир полон украшений. Красоту нужно уметь замечать. Цветы.  
Узоры на крыльях. Красивые рыбы. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник.  
Ты строишь (11часов) 

 Постройка в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Снаружи и 
внутри. Снаружи и внутри. Строим город. Всё имеет своё строение. Строим вещи. Строим вещи. 

Город, в котором мы живём.  
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 часов) 

 Три Брата Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Разноцветные жуки. Сказочная страна. 
Времена года. Здравствуй, лето! Художественная  итоговая выставка. Итог года. 
  

2 класс  

 
Как и чем работает художник (8 часов) 

: Три основных цвета - желтый, красный, синий. «Цветочная поляна». Белая и черная краски. «Радуга 

на грозовом небе». Пастель и цветные мелки: их выразительные возможности. «Осенний лес». 
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Выразительные возможности аппликации. «Осенний листопад»- коврик аппликаций. Выразительные 

возможности графических материалов. «Графика зимнего леса». Выразительность материалов для 

работы в объеме. «Сказочные животные». Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой 

площадки из объемных форм. Неожиданные материалы (обобщение темы).  
Реальность и фантазия (7 часов) 

: Изображение и реальность. Рисунок птицы. «Наши друзья – птицы». Изображение и фантазия. 

«Сказочная птица». Украшение и реальность. Веточки деревьев с росой и паутиной. Украшение и 

фантазия «Кружева». Постройка и реальность. Конструирование из бумаги подводного мира. 
Постройка и фантазия. «Город фантазия».  
Братья-Мастера. Изображения. Украшения и Постройки всегда работают вместе. 

Изготовление новогодних игрушек.  
О чем говорит искусство (11 часов) 

 Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. Изображение 

характера человека: женский образ. Изображение характера человека: женский образ. Изображения 

характера человека: мужской образ. Изображения характера человека: мужской образ. Образ человека в 

скульптуре. Человек и его украшения. О чём говорят украшения. Образ постройки. В изображении, 

украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру . 

 
Как говорит искусство (8 часов) 

 Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм 
линий. Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, пропорции 
– средства выразительности. Художественная  итоговая выставка. Итог года. 

  
3 класс  

Искусство в твоем доме  (8 часов) 

Твои игрушки (создание формы). Твои игрушки (украшение).  
Посуда у тебя дома. Обои и шторы в твоем доме. Мамин  платок. Твои книжки. Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы).  
Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

 Памятники архитектуры – наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 

фонари. Удивительный транспорт Витрины магазинов. Труд художника на улицах твоего села 

(обобщение темы). Художник и зрелище ( 11 часов)  

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Театральные маски. Карнавальные маски. 

Афиша и плакат. Праздник в городе. Карнавалы. Школьный карнавал (обобщение темы).  
Художник и музей  (8 часов) 

 Музеи в жизни города. Картина-особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина–

натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музеях и на улицах.  Художественная  
итоговая выставка. Итог года.  

            4класс  
Истоки родного искусства (8 часов)  

Пейзаж родной земли.Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир.Образ красоты 

человека.Народные праздники (обобщение темы). 

          Древние города нашей Земли (7 часов) 

Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. Древнерусские воины-

защитники. Города Русской земли. Узорочье теремов. Праздничный пир в теремных палатах (обобщение 

темы). 

         Каждый народ — художник (11 часов) 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии.Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. Многообразие художественных 

культур в мире (обобщение темы). 

         Искусство объединяет народы (8 часов) 

Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. Сопереживание — 
великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира . 

Художественная  итоговая выставка. Итог года. 
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2.2.2.10. Музыка 

Содержание учебного курса 

             «Музыка в жизни человека».  

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» . 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 

тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира». 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: 

детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

 

              Содержание учебного материала 

1 класс 

 

 «Музыка вокруг нас» – 16 часов 

 

И Муза вечная со мной! .. Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки - мелодия.. Музыка осени. 

Сочини мелодию. РК. Музыка моего края «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Музыкальная азбука. Обобщающий урок.  

  Музыкальные инструменты.. «Садко». Из русского былинного сказа.  

Музыкальные инструменты. РК. Татарские народные инструменты. Звучащие картины. Разыграй песню.. 

Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. Обобщающий урок  2 четверти. 

Добрый праздник среди зимы. 

  «Музыка и ты» - 17 часов 

     Край, в котором ты живешь. РК.  Татарские  песни о Родине. Художник, поэт, композитор.  

Музыка утра. Музыка вечера.  

Музыкальные портреты.. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Музы не молчали.. Мамин 

праздник.  Обобщающий урок.. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 

Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. Музыка в цирке. 

Дом, который звучит.  Опера-сказка. «Ничего на свете  лучше нету». Обобщающий урок. (Урок-концерт.)  

 

  
2 класс 

 

 «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

        Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о 

мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах 

русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-
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реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для 

того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

        Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения 

музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями 

Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о 

Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе. 

Гимн России. Р/К Музыкальные образы родного края;Сочинения отечественных композиторов о 

Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными 

символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, 

храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

 «День, полный событий» (6 ч.) 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и 

С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Элементы нотной грамоты. 

     Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка 

в музыкальных интонациях, образах. 

      Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской 

музыки» С.Прокофьева. 

       Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной 

речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  

Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 

четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).  

 «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные образы 

духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 

творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 

        Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр 

Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 

Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.  

Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского 

«Утренняя молитва», «В церкви»).  

       Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные 

славянские песнопения.  

 Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и 

проессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый 

год».  

Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

второклассников за 2 четверть.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.   Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  
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Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При 

разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» 

дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере 

песни, освоение движений в «ролевой игре». 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление 

мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными 

напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных 

песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. 

Обряды и праздники русского народа. Народные музыкальные традиции Отечества. Русский 

народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и 

весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции.  

 «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» 

Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные 

театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, 

балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  

развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из балетов.. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете.  

     Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в 

исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля. 

Дирижерские жесты.  

    Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.  

    «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Обобщение тем 3 четверти. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере. Обобщение 

музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 

        «В концертном зале » (3 ч.) 

        Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 

 «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в 

симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргского.  

 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения 

музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-

С.Баха. 

 Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, темп). 
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 «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

 Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). 

Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского).  

Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 

Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  . 

  
3 класс 

 «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как 

основы музыки – ее души. 

Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и 

художников.  

 «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы 

защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр 

Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

 Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван 

Сусанин».   

 «День, полный событий» (4 ч.) 

Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Портрет в музыке. 

 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  

Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 

четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, 

М.Мусоргского).  

 

 «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в художественные образы 

духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. . Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  
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 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

 «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Жанр былины. 

Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

третьеклассников за 2 четверть.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: 

обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  

композитора  Н.Римского-Корсакова. 

 «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и 

Людмила». 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 

Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений 

мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»  

Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере 

«Садко» «Океан – море синее». 

Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете 

П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 «В концертном зале » (3 ч.) 

. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности флейты.  

Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок 3 четверти.  Музыкальные 

инструменты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнителиОбобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3   четверть. 

 «В концертном зале » (2 ч.) 

     Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    

 «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии 

Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- 

исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. 

Музыка – источник вдохновения и радости. 

 «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, 

С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 
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Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и 

П.Чайковского. 

      Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. 

Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

  
4 класс 

 «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 

(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная 

песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с 

жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как 

сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений 

разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. 

 «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

 «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и 

профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка).  

 «День, полный событий» (5 ч.) 

 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном 

искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке 

русских композиторов.   Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность 

и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –

Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в 

народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по 

мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике 

играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

 «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок  1 четверти Выразительность и 

изобразительность в музыке.    
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Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных 

впечатлений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся.  

 «В музыкальном театре» - 3ч. 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная 

характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 

действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

 Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. 

(«Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет 

на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила 

младешенька»,  

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная 

мелодика. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся 

в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о 

характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

 Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных инструментов. История 

возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов.   

 «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. Мифы, 

легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира..  

 «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Проверочная работа. 

 «В концертном зале» - 6ч. 

Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели 

с оркестром). 

Старый замок.  

Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Счастье в сирени живет…  

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).   
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Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные 

виды музыки:  инструментальная.  Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» 

Л.Бетховен). 

Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: 

оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  

 «В музыкальном театре» - 2ч. 

Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров –  балета. Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. 

Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров –  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

 «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин).  

Кирилл и Мефодий.   

Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

     Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  

С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – 

молитва). 

Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные 

музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6 ч. 

Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные 

жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). 

Развитие музыкального образа.  

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как 

способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков 

(«Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных 

исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального 

развития. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная 

выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига 
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«Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли 

иссякнуть мелодии?» 

Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях 

Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность 

и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - 

вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  

песен  всего учебного  года.  

 

 

2.2.2.11. Технология 

               Содержание учебного курса 
      Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление).  
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 
малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты).  
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 
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Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  
Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 
деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 
декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе.  
Практика работы на компьютере  
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 
информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и  

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 
редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях.  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 
 

Содержание учебного материала 

1класс 

 

Как работать с учебником (1 час) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями.  

Я и мои друзья. Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (2 час) 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. Рабочее место. 

Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения изделия). 

Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  

Понятие: «технология» 

Природный материал. (1 час) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и способы работы с 

ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. Выполнение аппликации 

по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения работы» (текстовый и 

слайдовый). 

Пластилин. (2 часа) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с пластилином. Приемы 

работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. Использование «Вопросов юного 

технолога» для организации своей деятельности и ее рефлексии. Понятия: «эскиз», «сборка». 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения пластилином. 

Составление тематической композиции. Понятие: «композиция». 

Растения. (2 часа) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с профессиями 

связанными с земледелием. Получение и сушка семян. Понятие: «земледелие», Изделие: «заготовка 

семян» . Проект «Осенний урожай». 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование «Вопросов 

юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение первичных навыков работы 

над проектом под руководством учителя. Отработка приемов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. Понятие: «проект». Изделие. «Овощи из пластилина». 

Бумага. (2 часа) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила безопасной 

работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием, соединение 
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деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. Знакомство 

с использованием бумаги и правилами экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон», «симметрия», «правила безопасной работы», «Оригами». 

Насекомые (1 час)  

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов жизнедеятельности пчел. 

Составление плана изготовления изделия по образцу. Изготовление изделия из различных материалов 

(природные, бросовые, пластилин, краски) Изделие: «Пчелы и соты» 

Новый год. (1 час) 

Проект «Украшаем класс к новому году». 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление работы классу, 

оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. 

Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение 

елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. Раскрой бумаги 

без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Домашние  и дикие животные. (2 часа) 

Виды домашних и диких  животных. Значение  животных в жизни человека. Выполнение фигурок 

домашних и диких животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Изделие: «Котенок, Коллаж «Дикие животные». 

Такие разные дома (1 час) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при постройке. Практическая работа по 

определению свойств гофрированного картона. Изготовление макета дома с использованием 

гофрированного картона и природных материалов.  

Посуда (2 часа) 

Знакомство с видами посуды и материалами,  из которых её изготавливают. Изготовление посуды по 

одной технологии из пластилина.. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии.  

Проект: «Чайный сервиз», изделие: «Чашка», «Сахарница» 

Свет в доме (1 час) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение старинных и современных 

способов освещения жилища. Изготовление торшера, закрепление навыков вырезания окружности. 

Знакомство с правилами безопасной работы шилом. Изделие: «Торшер» 

Мебель (1 час) 

Знакомство видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. Освоение правил 

самообслуживания. Изготовление модели стула из гофрированного картона. Изделие: «Стул» 

Одежда, ткань, нитки. (1 час) Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалами,  из 

которых ее изготавливают, способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии. Изделие: «Кукла из ниток» 

Учимся шить (3 часа) 

Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, спиралью. Пришивание пуговицы с двумя, четырьмя отверстиями. Использование 

разных видов при оформлении изделия. Оформление игрушки при помощи пуговиц. Изделия: «Строчка 

прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом змейкой», «Строчка стежков с перевивом 

спиралью», «Закладка вышивкой», «Пришиваем пуговицу», «Медвежонок» 

Передвижение по земле (1 час) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение средств 

передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и правилами соединения 

деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. Изделие: «Тачка».  

Вода в жизни человека и жизни растений (2 часа) 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений 

и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по определению всхожести семян. 

Проращивание семян.  Понятие: «рассада». Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными и 

садовыми  растениями» 

Питьевая вода (1 час) 

Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Анализ 

конструкции модели, создание модели параллелепипеда при помощи шаблона развертки и природного 

материала (палочек). создание композиции на основе заданного в учебнике образца. Изделие «Колодец» 

Передвижение по воде. (1 час) 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами сборки 

плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. Создание формы цилиндра 

из бумаги. Проводить исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и 

приемами выполнения изделий в технике оригами. Осуществление работы над проектом. Понятие: 

«оригами». 
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Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

Полеты птиц. (2 часа) 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом создания 

мозаики с использованием техники обрывания. Изделие: «Попугай» 

Человек и информация (3 часа) 

Знакомство с компьютером. Правила безопасного использования компьютера. Работа на компьютере: 

включение и выключение; называния  частей компьютера. Способы получения и перевод информации в 

разные знаково-символические системы. 

 

 2 класс 

 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. (1ч) 

 Материалы и инструменты 

       Человек и земля  

Земледелие. 1 час  

Деятельность человека на земле. Технология выращивания лука. Практическая работа №1 

«Выращивание лука» 

Посуда. 4 часа 

 Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Изделие: «Корзина с цветами» 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Изделие: «Семейка грибов на поляне». 

Практические работы № 2-3 «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые» 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Изделие: «Игрушка из теста» 

Проект «Праздничный стол» Изготовление изделий из пластичных материалов 

Народные промыслы. 5 часов 

Народный промысел хохломская роспись. Техника: папье-маше, грунтовка. Изделие: «Золотая хохлома» 

Особенности народного промысла городецкая роспись.Изделие: «Городецкая роспись» 

Особенности народного промысла дымковская игрушка.Изделие: «Дымковская игрушка» 

История матрёшки. Разные способы росписи матрёшек: семёновская, вятская, загорская (сергиево-

посадская), полховско-майдановская, авторская.  Изделие: «Матрешка» 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Изделие: пейзаж «Деревня» 

Домашние животные и птицы.  3 часа  

Значение лошади в жизни человека. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. 

Практическая работа№4 : «Домашние животные» 

Свойства природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Изделие:  «Цыпленок». 

Проект «Деревенский двор».  Изготовление объёмных изделий на основе развёртки. 

Новый год.1 час 

История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового года. Симметричные 

фигуры. Изделие: «Ёлочные игрушки из яиц». 

Строительство1 час 

 Особенности деревянного зодчества. Изделие: «Изба» 

В доме. 4 часа 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Изделие: «Домовой» Практическая 

работа №5 «Наш дом»  

Проект: «Убранство избы» Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. 

Ткачество. Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. Изделие: «Коврик» 

Мебель, традиционная для русской избы. Завершение проекта «Убранство избы» создание и 

оформление композиции «Убранство избы» Изделие: «Стол и скамья» 

Национальный костюм и особенности его украшения 4 часа 

Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Изделие: «Русская красавица» 

Создание национального костюма (женского и мужского). Способы украшения костюмов. Изделие: 

«Костюмы для Ани и Вани» 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Изделие: «Кошелёк» 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, 

инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 

Рыболовство. 3 часа 

Вода и её роль в жизни человека. Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

Проект «Аквариум» Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок.Изделие: «Аквариум 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Изделие: «Русалка» 

Птица счастья . Значение символа птицы в культуре. Оберег. Освоение техники оригами. Изделие: 

«Птица счастья» 

Использование силы ветра человеком.2 часа  

Работа с бумагой. Изделие: «Ветряная мельница» 

Свойства фольги. Использование фольги. Изделие: «Флюгер» 
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История книгопечатания. 1 час 

 Способы создания книги. Изделие: «Книжка-ширма» 

Поиск информации в Интернете.2 часа 

2 Способы поиска информации. Правила набора текста.  

Практическая работа№6«Ищем информацию в Интернете» 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших работ. 

 

3 класс 

Человек и Земля (21 час) 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Правила 

безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия:  архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, развёртка, линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурныеособенности. 

Проволока: свойства и способы  работы (скручивание, сгибание, откусывание).  Правила 

безопасной работы плоскогубцами, острогубцами. Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. Профессии, связанные с уходом за 

растениями в городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 

Сочетание различных материалов в работе над одной композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое 

искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной модели из бумаги. 

Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация 

результата проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех 

технологических операций, оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды — 

вышивка, монограмма. Правила безопасной работы иглой. Различные виды швов с использованием 

пяльцев. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, ткань,  пряжа, 

выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, 

шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства бисера и способы его 

использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с 

бисером Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. 

Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при 

приготовлении пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства 

продуктов.  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток.  

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её использование 

в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — холодный и горячий способы. 

Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного сочетания цветов 

при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен 

(взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объёмных фигур.  

 Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения 

(подвижное и неподвижное). 

Практическая работа: 

1. Коллекция тканей. 

2. Ателье мод. 

3. Кухонные принадлежности. 
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4. Стоимостьзавтрак 

5. Способы складывания салфеток 

6. Человек и Земля. Проект: «Детская площадка» 

Человек и вода (4 часа) 

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. Конструктивные особенности 

мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с 

различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки ипр.). Новый 

вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, 

висячий мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек (плоские, 

полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой.  

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана из 

пластичных материалов по заданному образцу. 

Практическая работа: 1. Человек и вода 

Проекты: 

1. Водный транспорт 

2. Океанариум 

 Человек и воздух (3 часа) 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники оригами: 

классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание.  

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий лётчика, штурмана, 

авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг 

(книжный блок, обложка, переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность 

печатника, переплётчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. 

Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового от-

правления. 

  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора,  кукловода. 

Пальчиковые куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. 

Практическая работа: 

1. Условные обозначения техники оригами 

2. Человек и воздух.  

Человек и информация (5 часов) 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word Document.doc. 

Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор.  

 

4 класс 

Как работать с учебником (1 час) 

Знакомство с учебником, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным 

основаниям. 

Человек и земля (21час) 

Конструирование из бумаги и картона модели вагона. Конструирование модели буровой вышки из 

металлического конструктора. Изготовление малахитовой шкатулки из пластилина. Конструирование 

КамАЗа и кузова автомобиля из металлического и пластмассового конструктора. Изготовление медали 

из фольги. Изготовление вазы из пластилина. Работа с тканью. Создание модели обуви из бумаги. 

Работа с древесиной. Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Сборка простой 

электрической цепи. Выращивание рассады, уход за рассадой 

Человек и вода (3 часа) 

Знакомство со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды. Изготовление 

лестницы с использованием способов крепления морскими узлами. Освоение одинарного плоского узла, 

двойного плоского узла. 

Человек и воздух (3 часа) 
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Изготовление модели самолёта из металлического конструктора. Изготовление модели самолета из 

картона и бумаги. Изготовление воздушного змея из картона и бумаги. 

Человек и информация (6 часов) 

Создание титульного листа в текстовом редакторе. Создание таблицы в текстовом редакторе. 

Практическая работа на компьютере. Изготовление переплета дневника и оформление обложки по 

собственному эскизу.  

 

             2.2.2.12.Физическая культура 

              Содержание учебного курса 

Знания о физической культуре 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.  
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью.  
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
равновесия.  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности  
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки  
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).Самостоятельные 

наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 
массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 
время выполнения физических упражнений.Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 
проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 
Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.  
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 
команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 
лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 
исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.  
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  
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 вперёд ноги.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические  упражнения  прикладного  характера.  Прыжки  со  скакалкой.  
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 
и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание.  
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения 

на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание 
учебных дистанций: произвольным  
способом.  

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.  
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.  
Общеразвивающие упражнения 

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 вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно 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 координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 
его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах.  
На материале лёгкой атлетики  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 
одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 
с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки  
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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, 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.  
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 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); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки  
в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 
(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: 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; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций.  
На материале плавания  
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из 
способов плавания. 

  Содержание учебного материала 

    1 класс 

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; как 

возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об Олимпийских 

играх - когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое физическая культура: получат 

представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как влияют на выполнение 

упражнений; что такое личная гигиена человека; получат первоначальные сведения о внутренних 

органах человека и его скелете; узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что 

такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики – 17 ч.  Ученики научатся строиться в шеренгу и колонну; 

размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; выполнять повороты 

направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-второй 

рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, 

направленную на развитие координации движений; запоминать короткие временные отрезки; 

подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить станции 

круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, 

стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на 

перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис согнувшись, вис 

прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика -21 ч. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость 

дистанцию 30 м; выполнять челночный бег 3* 10 м; беговую разминку; метание как на дальность, так и 

на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также 

прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча 

от груди и снизу. 

Лыжная подготовка – 12 ч.Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»; 

выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты переступанием как с пал-

ками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными палками и без них, спуск под уклон в 

основной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить дистанцию 1,5км; 

кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры – 20 ч. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Два мороза», «Вызов 

номера», «Гуси-лебеди», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «К своим флажкам», «Попади в 
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мяч», «Кто дальше бросит»,  «Класс, смирно!», «Октябрята», «Метко в цель», «Погрузка арбузов», 

«Через кочки и пенечки», «Волк во рву», «Посадка картошки»,  «Капитаны», «Попрыгунчики-

воробушки», «Пятнашки», «Прыгающие воробушки», «Точный расчет»,  «Удочка», «Пройти 

бесшумно», «Совушка», «Космонавты». «Змейка», «Не ошибись!», «Западня», «Ниточка и иголочка», 

«Фигуры», «Светофор», «Три движения», «У кого лучше»,  «Ветер»,  «Солнышко», «Пройди в ворота», 

«Общий старт», «Смелее с горки!», «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах», «Мяч соседу», 

«Гонка мячей по кругу», «Передал — садись», «Выстрел в небо», «Охотники и утки», «Круговая лапта»,  

«Мяч в обруч», «Не давай мяча водящему», «Перестрелка», «Воробьи и вороны», «День и 

ночь», «Парашютисты», «Кузнечики», «Прыжок за прыжком», «Защита укрепления», «Снайперы»; 

 

Подвижная игра на основе баскетбола – 24 ч.  

выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через 

волейбольную сетку 

Плавание -5 ч. 

Подводящие упражнения:вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; 

лежание и скольжение;упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 

 

2класс 

 

 Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных 

движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 

длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики – 18 ч. 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 

коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика – 21 ч. 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с 

прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжная подготовка – 15 ч. 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом» 

Плавание – 2 ч. 

Движения ног и рук при проплывании способами кроль на груди. Специальные плавательные 

упражнения для освоения в водной среде: погружение в воду с открытыми глазами, «поплавок». 

Упражнения  по совершенствованию техники движения рук. Влияние плавания на состояние здоровья 

Подвижные игры -19 ч. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 
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На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск 

с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с 

горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Подвижная игра на основе футбола – 4 ч. 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося 

мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Подвижная игра на основе баскетбола- 18 ч 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок 

мяча в колонне». 

Подвижная игра на основе волейбола – 5 ч. 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

3класс 

 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных 

движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 

длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики(18ч.) 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-

два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 

коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения 

на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика (21ч.) 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание малого 

мяча на дальность из-за головы. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжная подготовка (15ч.) 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем 

«лесенкой». Торможение «плугом» 

Плавание  (2ч.): Движения ног и рук при проплывании способами кроль на груди. Специальные 

плавательные упражнения для освоения в водной среде: погружение в воду с открытыми глазами, 

«поплавок». Упражнения  по совершенствованию техники движения рук. Влияние плавания на 

состояние здоровья 

Подвижные игры (46ч). 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск 

с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с 
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горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося 

мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок 

мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; 

подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

 

4 класс 
Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных 

движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска 

малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 

длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики (18Ч.) 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Ра з-

два»; перестроение по двое в шеренге и  колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и 

темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на 

коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика (18Ч.) 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. Метание малого 

мяча на дальность из-за головы. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через 

препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжная подготовка (15ч.) 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. Подъем 

«лесенкой». Торможение «плугом» 

Плавание  (2ч.): Движения ног и рук плавании . Специальные плавательные упражнения для 

освоения в водной среде: погружение в воду с открытыми глазами, «поплавок». Упражнения  по 

совершенствованию техники движения рук. Влияние плавания на состояние здоровья 

 

Подвижные игры (49ч.) 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – 

желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах). На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося 

мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по 
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прямой,  по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок 

мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные 

движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: 

«Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

 

  
2.3.Программа духовно -нравственного развития, воспитания. 

1.Пояснительная записка 
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чѐтких 
положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой 
деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На 
фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости  
и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещѐ более осложняется: 

представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и 

соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по 

характеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед семьѐй, 

школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. 

Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств 

личности школьника.  
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на 

основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с 

учѐтом реализации УМК «Школа России» и опыта воспитательной работы в МБОУ «Новочутинская 
СОШ»  БМ  РТ  

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить 
системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи программы:  
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа;  
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь 

к окружающей природе, Родине, семье;  
— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка, 

— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм;  
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства.  
Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации — социальными партнерами школы: 
принимающих участие в реализации воспитательного процесса. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших школьников 
МБОУ «Новочутинская СОШ» БМ  РТ В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования программа духовно-нравственного 

воспитания и развития опирается на следующие ценности: патриотические чувства гражданина России; 
гражданская идентификация; общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное нравственное 

самосовершенствование.  
В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности 

младшего школьника решаются следующие общие цели:  
формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, 

представленных в культуре народов России (языке, общественных явлениях, особенностях труда, 

народных традиций, фольклора, искусства); осознание принадлежности к родному народу, стране, 

государству, интерес и чувство сопричастности современным событиям и истории России; развитие 

толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, вере, религии; воспитание 

психологических феноменов идентификации и децентрации (умения встать на место другого человека, 

объективно оценить чужое и свое поведение, признать право другого на мнение, поведение, оценки); 

развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений с окружающим 

миром (природой, другими людьми, обществом); развитие положительных качеств личности, 
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определяющих выполнение социальных ролей «ученика», «члена коллектива (семейного, школьного и 

др.); воспитание способности к духовному самообогащению, рефлексивным проявлениям, самооценке и 

самоконтролю поведения.  
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования являются Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования; Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  
В соответствии с требованиями ФГОС, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся являются ориентиром для формирования всех разделов основной образовательной 
программы начального общего образования.  

МБОУ «Новочутинская СОШ»  БМ РТ реализует поставленные задачи с учетом следующих 
принципов:  

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет особенностей 
развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его интересов, этических норм и 
ценностных ориентаций.  

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым 
ценностям. Применительно к первому уровню школы реализация этого принципа обеспечивает отказ от 
идеологического отбора 
содержания образования; признание демократического стиля общения обучающихся и учителя; 
раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии общества.  

3. Нравственная ценность отбора содержания является также важнейшим принципом 
воспитательной работы образовательного учреждения.  

Так, тематика уроков литературного чтения и внеурочной деятельности касается проблем 

культуры поведения, нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев 

художественных произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости 

перед историей и культурой народа, осознание вклада национальных культур народов России в создание 

и развитие общей культуры российского общества как поликультурного явления. Уроки по предметам 

«Окружающий мир» призваны раскрыть многообразие культурных ценностей (традиций, верований, 

обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, проживающих в нашей стране; воспитывать 

толерантность, уважительное отношение к другой культуре и религии.  
4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей: младшие школьники принимают участие в подготовке 
и организации труда, игры, общения, которые направлены на помощь, содействие, сопереживание 
объектам окружающего мира, проявление альтруистических чувств и бескорыстных поступков.  

Школьники участвуют в следующих общешкольных мероприятиях:  
«Тимуровцы» – участие в помощи пожилым, одиноким и больным людям, проживающим в 

селе Новые Чути (покупка и доставка продуктов; несложный бытовой труд; чтение прессы и т.п.);  
«Юный садовод » – уход за школьными цветочными клумбами.  

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их социальные роли. 
Процесс воспитания организован таким образом, чтобы дети осваивали социальные роли, с которыми 
впервые сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член классного (школьного) коллектива», 

«одноклассник», «участник деятельности».  
Программа работы МБОУ «Новочутинская СОШ»БМ  РТ опирается на особенности 

контингента учащихся, их этнический состав, уровень познавательных интересов. Особенность 

программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования – это интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: 
филология (уроки русского языка, литературного чтения, татарского языка и чтения), обществознание и 
естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), 

технология (уроки технологии.).  
Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления 

учащихся и создает условия для применения полученных знаний в разнообразной деятельности 
созидательного характера. Содержание внеурочной деятельности представлено системой кружковых 

занятий, классных часов, включенных в духовно-нравственное и социальное направления развития 
личности Духовно-нравственное воспитание продолжается процессе внешкольной деятельности, прежде 
всего, системы дополнительного образования.  

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям:  
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность 
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свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, 
толерантность, как социальная форма гражданского общества.  

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человеческой 

жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливости, 
милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике.  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 
целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья 

(физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни.  
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, 
родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

эстетических идеалах  ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, ценность 

красоты в различных еѐ проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства, 

ценность творчества.  
Приоритетным направлением программы школы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  
3. Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России»  
В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного 

материала в каждом учебном предмете осуществлѐн с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, 
к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 
колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 
коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают уважение и 

интерес к творческой работе.  
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты 

исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою 

страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают 

вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащѐн культурными и 

ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своѐ отражение 
знаменательные свершения и события нашей Родины.  

Учебники  курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой основе 
воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 
учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, 

природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе продуктам труда человека, задают 
образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою 
Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 
переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 
природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 
эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 
лучших культурно-исторических национально-культурных традиций народов России.  

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 
достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира; воспитывают 
толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают способности к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу.  
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В комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется проектной 
деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 

для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что 
особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 
результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 
социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 
спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в МБОУ «Новочутинская СОШ» БМ РТ  
1.В школе организованы тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 

процессе, рекреации, оборудованные для организации игр на переменах или после уроков; актовый зал 
для проведения школьных праздников, позволяющие учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; 
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 
достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;  

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 
школы; ценности здорового образа жизни.  

2. В школе реализуются следующие целевые программы  
«Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных 
примерах.  

3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание данной 
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков; 

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; 

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учѐтом определенной ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе: 

— нравственного примера педагога; 
— социально-педагогического партнѐрства;  
— индивидуально-личностного развития ребѐнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта, СМИ, что находит своѐ отражение в правилах внутреннего распорядка школы, 
решениях общешкольных собраний, в целевых программах.  

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 
учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе» нравственные нормы 
отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам.  

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся  
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся в следующих направлениях:  

— повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 
проведения Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, организации 

родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 
работы за год и т.п.  

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

(День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря, Рождественские 
праздники, театральные постановки к дню учителя и дню мамы и т.п.).  
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— расширение партнѐрских взаимоотношений с родителями путем  
привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций и 
т.п).  

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому  
наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению;  

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего 
края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  
— уважительное отношение к традиционным религиям;  
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации;  
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

и человечества, трудолюбие;  
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;  
— элементарные представления о различных профессиях;  
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 
здоровья человека;  

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества;  
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

— ценностное отношение к природе; 
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— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики;  
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства;  
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 
рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) 
ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей.  
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся:  
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);  
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность , 
гуманизм и др.); индивидуальные личностные характеристики (доброта, 
дружелюбие, честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика.  

В школе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию учащихся на всех уровнях:  
Организация общешкольных мероприятий: конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, 

организация конференций, конкурсов, традиционное проведение Месяца боевой славы в феврале, 
организация «Вахты памяти» в мае месяце и многое другое;  

Деятельность классных руководителей через разные формы работы: беседы, классные часы, 
организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, экскурсии, участие в общешкольных 
мероприятиях.  

В рамках реализации программы патриотического воспитания и гражданского становления 

личности учащихся, разработанной в школе на основе общероссийской программы, необходимо 

отметить, что с 1986 года в школе функционирует краеведческий музей , где имеется уголки: по 

символике РФ и РТ, герои Великой Отечественной войны (герои – земляки, ветераны учителя), «Они 

видели войну» об участниках Афганской и Чеченских войн. В музее проводятся тематические классные 

часы, выпущены буклеты «Ветераны живут рядом», проводятся конкурсы рисунков «Символы России» 

и др.  
В музее так же представлена история села, материалы быта, информация о жителях села. 

На базе школьного музея организуются и проводятся экскурсии, тематические лекции, интегрированные 
уроки, выставки, открытые уроки и мероприятия, встречи с Советом ветеранов и представителями 

организаций  района, ведется  поисково-исследовательская работа. 

2.4.  Программа  формирования  экологической  к ультуры,  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 
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экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу 

как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей:  

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях,  которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом;  
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 
постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа 
школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательной 

организации, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и 
образовательной организации.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 
опираться на зону актуального развития.  
Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания.  
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными представителями), 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 
программы школы по охране здоровья обучающихся.  

Цели и задачи программы  
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  
Задачи программы:  
сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  
дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учебы и отдыха, двигательной  

активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
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обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам  поведения  в  

экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения;  
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять 
здоровье; сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  
Основные направления программы  
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 
ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 
возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-
познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 
поведение. Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. Системная работа на уровне начального общего образования по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть 
организована по следующим направлениям:  
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 реализуется в два этапа.  
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по:  
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 
привычек;  

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 
образовательной организации с обучающимися и родителями (законными представителями);  

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учетом 
результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении 

начального общего образования.  
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

образовательной организации по данному направлению.  
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  
внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 
включаться в учебный процесс;  

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;  

создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 
специалистов по охране окружающей среды.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательной 
организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает:  
проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме;  
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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 аудио визуальных средств;  
индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;  
ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.  
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 
понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-- ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 
общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 
работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья 

или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 
практикумтренинг, 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 активнодвигательного 
характера; организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для эффективного 

функционирования;  
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).  
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.  
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 
предусматривает:  
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внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных 
курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный 

процесс;  
организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 
избранной тематике; проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных 

соревнований, конкурсов, праздников и т. п. Эффективность реализации этого 
направления зависит от деятельности всех педагогов.  
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 
организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, 
занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 
организацию тематических дней здоровья.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;  
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. 
п. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации  
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа 

жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального 
окружения, выбранного направления программы.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости 

ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образовательной организации. 
 

Мониторинг реализации Программы должен включать:  
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 
человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, 
показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;  

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 
дорожнотранспортного травматизма;  

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  
включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об экол 
огической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 
или региональной системе образования;  

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 
органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что является 
показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;  

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу; снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

2.5. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы в МБОУ «Новочутинская средняя  общеобразовательная школа» 

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 и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.  
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 обеспечивает:  
· своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья; 
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· определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; 

· определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

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 

образовательном учреждении; 

· осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
· разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и (или) 
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  
·обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

·реализацию  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  

возможностями здоровья;  
·оказание консультативной  и  методической  помощи  родителям (законным представителям) детей  

с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
· 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.  
· 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 и (или) психическом 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, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  
Теоретико-методологической основой  Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  
·нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

·комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке;  
·междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность  
специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, 
специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 
профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию 

действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 
совместных действий к развитому сотрудничеству).  

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 
в себя взаимосвязанные направления, которые  отражают 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 и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
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· 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.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
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 с 
целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы школы.  
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 специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 
детей.  
Этапдиагностикикоррекционно-развивающейобразовательнойсреды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка.  
Этап регуляции и корректировки. 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.  

Структура и содержание Программы коррекционной работы  
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения.  
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологом, медицинскими работниками) и консультативную 
деятельность.  

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–
типологическими особенностями.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 
мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.  
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.  
Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 
Психолого-педагогическое обеспечение:  

·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);  
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· 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 психического и (или) 
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, 
социального педагога.  
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 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.  

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение заключается в 
создании надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения.  
Информационное обеспечение Необходимым условием реализации программы 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, аудио- и видеоматериалов.  
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих ребѐнка 

с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического 
исследования, результатов медицинского обследования. 
  
3. Организационный раздел 

 

3.1.  Учебный план МБОУ «Новочутинская  СОШ» 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план общеобразовательной организации разрабатывается на основе:  

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

- приказа МОиН РФ (от 05.03.2004 № 1089) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015. 

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

Российской Федерации»; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных 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); 

- приказа Мо и Н РФ (от 09.03.2004 № 1312) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68-ЗРТ) «Об образовании»; 
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- Закона Республики Татарстан (от 08.07.1992 № 1560-XII) «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан». 

             -примерной основой образовательной программы начального общего образования; 

            -Устава МБОУ  «Новочутинская СОШ»  Бавлинского  муниципального района Республики  

Татарстан. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и компонента образовательной 

организации. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего и среднего общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть примерного учебного плана, формируемая компонентом образовательной организации, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

          Федеральный компонент  учебного плана определяет учебную нагрузку учащихся из расчета 33 

недели в 1 классе и 34 учебные недели в 2-4-х классах. Продолжительность урока в первом полугодии  1 

классе 35 минут, во втором полугодии 45 минут,  в 2-4 классе - 45 минут. Режим работы в 1 классе 5-

дневная неделя, в 2-4-х классе- 6-дневная неделя. Образовательная программа начального общего 

образования школы определяет планируемые результаты освоения программ по всем учебным 

предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», «Татарский  язык», «Татарское литературное 

чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». Интегрированный предмет «Окружающий мир и 

ОБЖ» направлен на формирование экологической и культурологической грамотности; ребенок получит 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоит элементарные нормы поведения в окружающей природной и социальной среде.                 

При составлении учебного плана часы, отведенные на преподавание татарского языка и литературы, 

сохранены в пределах, установленных сеткой Регионального учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Республики Татарстан, что обеспечивает выполнение Закона 

РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан». 

С целью повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, 

укрепления их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни  в 1-4 классах введен третий час физической культуры.  

На ступени начального общего образования в целях совершенствования коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах, обогащения 

словарного запаса учащихся татарской школы часы компонента образовательного учреждения  в 2, 3 

классах дополнительно по 1 часу передали на расширение часов учебного предмета «Русский язык».  

В 4 классе по распоряжению Правительства  Российской Федерации от 28 января  2012  года 

№84-р за счет компонента образовательного учреждения  вводится учебный предмет «Основы  

религиозных культур и светской этики». 

В целях привития элементарных навыков и умений устного иноязычного общения на раннем 

этапе изучения английского языка в 1 классе в 2014-2015  учебном году   отводится 1 час  внеурочной 

деятельности  на  введение предмета «Английский язык». 

            С целью  установления фактического уровня знаний учащихся по предметам учебного плана, их 

практических умений и навыков; соотнесения этого уровня с требованиями уровня государственного 

образовательного стандарта,     контроля выполнения учебных программ по предметам учебного плана  

в конце учебного года проводится промежуточная аттестация учащихся.  Формами проведения 

письменной аттестации являются диктант, контрольная работа, сочинение, изложение, тестирование  и 

другие формы.  По учебным предметам «Исскуство», «Технология», «Физическая культура» итоговая  

промежуточная аттестация  в форме годовой оценки. К устным формам промежуточной аттестации 

относятся: зачёт, защита реферата, защита проекта, защита презентации и другие формы. В первом 

классе- комплексная итоговая работа .  

Учебный план для 1-4 класса 

Предметные области Учебные предметы    

                      Классы 

Количество часов в неделю 

I класс 2 

класс 

3 класс 4 класс Всего 
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Русский язык 3 4 3 3 13 

Филология Литературное чтение 2 2 2 2 8 

 Татарский язык 3 3 4 3 13 

 Литературное чтение на 

татарском языке 
1 2 2 3 8 

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 

ОРКСЭ    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 

образовательного процесса                              -

Русский  язык 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 26 26 26 99 

                                                                                     
Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество)» изучается с I 

по IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. Элементы 

основ безопасности жизнедеятельности, а также разделы социально-гуманитарной 
направленности преподаются в качестве модулей, включенных в содержание предмета 

«Окружающий мир».  
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в IV 

классе в объёме 1 часа в неделю. 

 
  

3.2. План внеурочной деятельности МБОУ «Новочутинская СОШ» 

 

Нормативно-правовое обеспечение проекта 

 

• Федеральный Закон «Об образовании Российской Федерации».

• Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее образование).
• САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», от 06.10. 2009, №373 



142 

 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 
школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой образовательного 

учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования 

универсальных учебных действий. 
ОУ предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана воспитательной работы и 
планов классных руководителей (с учетом времени на подготовку, осуществление и рефлексию 
запланированных мероприятий (социальная работа и проектная деятельность). 

По выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) на внеурочную 

деятельность в школе отводится 10 часов в неделю для каждого класса. Проектная и 

исследовательская деятельность проводится по всем направлениям внеурочной деятельности. 

 Вся система работы школы по внеурочной деятельности  призвана предоставить 
возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 
внутренним потребностям;  

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности. 
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 
выбор;  
- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,  занимающим 
активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим 

экологическую культур Внеурочная деятельность в МБОУ «Новочутинская СОШ» реализуется через  
• учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(дополнительные образовательные модули, проводимые в формах, отличных от классно-урочной); 

 • классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы);  
Основные валеологические требования к осуществлению внеурочной деятельности – форма проведения 
занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы (15-20минут) между учебными занятиями 
по расписанию и внеурочной деятельностью в школе.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта 

(художественно-эстетическое и спортивно-оздоровительное направления: танцевальные и спортивные 

кружки, секции). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе школы и образовательных учреждений дополнительного образования детей.  
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-

оздоровительное, духовно - нравственное и социальное в соответствии с планом внеурочной 
деятельности. 

 

Уровни воспитательных результатов: 
 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социального знания об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т. п., первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Достигается в процессе 

непосредственного взаимодействия с педагогами и другими школьниками. 
 

Второй уровень результатов — получение школьником 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 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищѐнной, дружественной среде.  
Именно в такой близкой детской среде ребѐнок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

 
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия, действия в открытом социуме. Для достижения данного уровня результатов особое значение 
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы. 

 

Основные направления внеурочной деятельности: 
 
 - спортивно - оздоровительное;
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• - общеинтеллектуальное;

• - художественно – эстетическое;

• - духовно- нравственное;

• - социальное. 
Спортивно- оздоровительное направление. Спортивно- оздоровительная деятельность строится с 

опорой на Программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
начального общего образования. Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и 

социально - психическое; стремление к здоровому образу жизни. 
 

Цель спортивно- оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 
здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

 

Задачи: 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье;

• научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на еѐ основе 
самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;

• формировать представление:

-о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
-о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
-о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности;
-о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), -о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
-о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

• научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, анализировать 
и контролировать свой режим дня;

• формировать:

-навыки позитивного коммуникативного общения;

-представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
-потребность ребѐнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения.

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: секции; проведение часов общения; 
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, викторин, экскурсий; 
«Дни здоровья», утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных 
оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во время динамической паузы.
Планируемые результаты:
Результаты первого уровня:

• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, 
об основных условиях и способах укрепления здоровья;

• практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших элементов спортивной 

подготовки;
• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), 
экологически грамотного питания.
Результаты второго уровня:

формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к ценности, 
неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учѐбе и жизни вообще.
Результаты третьего уровня:
регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно - 

закаливающие процедуры; участие в спортивных и оздоровительных 

акциях в окружающем школу социуме.
Общеинтеллектуальное направление Решение проблемы развития творческого 

потенциала младших школьников означает организацию их деятельности,
всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их 
приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития современной личности 
младшего школьника становится именно познавательная творческая деятельность самого ребѐнка.
Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении строится с 
учѐтом возрастных психолого - педагогических особенностей мыслительной деятельности, 
основывается на базовом стандарте
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и служит для углубления и получения новых знаний, способствует формированию научного 
мышления, которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует 

формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает 

творческий потенциал учащихся. Большое значение в развитии и социализации младших 
школьников имеет организация внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания, 
расширяет кругозор, развивает творческие способности, интеллект учащихся, стимулирует их 
активность, поскольку может быть приближена к интересам и возможностям ученика. 

 

Цель общеинтеллектуального направления: 
Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания.  
Задачи: 

• обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами;

• способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 
Основные формы организации деятельности: кружки, экскурсии, походы, викторины, 

познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, 
сочинений, внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции, 
интеллектуальные марафоны), предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.  
Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 

• приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения 

заданий.
• формирование мотивации к учению через 

внеурочную деятельность; 
     Результаты второго уровня:
• самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым выполнение задания 

данного типа, для данного возраста;
• умение высказывать мнение, обобщать, 

классифицировать, обсуждать. 
     Результаты третьего уровня:
• умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, оценивать 

ситуацию и полученный результат.
Общекультурное направление.

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 
являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 
свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.

Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во внеурочной 
деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 
повышает чувство личной самодостаточности.
Цель общекультурного направления:
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и 
ценностях.
Задачи:

• развитие эмоциональной сферы ребѐнка, чувства прекрасного, творческих способностей;

• формирование коммуникативной общекультурной компетенций;

• овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности;

• овладение навыками межличностного общения;
формирование интереса к творческим профессиям.  
Ведущие формы деятельности: 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы 

Кружки художественного творчества 

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе 

Приглашение артистов театров в школу  
Праздничное оформление школы и классных комнат 

 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня:  

• Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры своего народа;

• Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной культуры родного края;
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• Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 
пространстве школы и дома.

 Результаты второго уровня:

• Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным ценностям культуры 

своего народа;
• Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 
Результаты третьего уровня:

Участие в акциях художественно - эстетического направления в окружающем школу социуме.
Духовно- нравственное направление.
Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 
нравственного воспитания учащихся начальной школы и направлено на воспитание в каждом 
ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Духовно - нравственное развитие гражданина России - это процесс последовательного расширения и 
укрепления ценностно - смысловой сферы личности, формирования способности человека 
сознательно выстраивать и оценивать

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых 
моральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок.  
Цель духовно- нравственного направления: 
создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России.  
Задачи: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в

 учебно - игровой,  
предметно - продуктивной, социально - ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно - нравственной 

компетенции -  
«становиться лучше»; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

-формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к  
старшим и младшим.  
Ведущие формы деятельности: 

Образовательные и краеведческие  экскурсии  
Туристические походы 

Классные часы на  изучение правовых норм государства, законов 
КТД, праздники, викторины, познавательные игры  
Смотры-конкурсы, выставки 

Исследовательская деятельность  
Школьный музей 

Этические беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ  
Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня:  
приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной 
реальности и повседневной жизни.  
Результаты второго уровня:  
получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 
общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  
Результаты третьего уровня:  
получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 
школьника социально приемлемых моделей поведения.  
Социальное  направление(социально- преобразующее творчество)  
Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов образования, связанный с 
социализацией учащихся. Однако задачу социализации можно трактовать по - разному. Наиболее 
принципиальное различение связано с пониманием социализации либо как адаптации к существующим 
социальным условиям, либо как обеспечения возможности эффективной преобразующей деятельности в 
условиях меняющегося социума. 
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Цель социального направления: 
 
Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать 
проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 
 

Задачи: 
-формирование позитивного отношения к базовым ценностям;  
-формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

-выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 
-стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города.  
Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный процесс, 
направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных отношений и 
общественного бытия. 

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся 

в окружающем их социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, 

поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой 

сверстников, педагогом, общественностью. 

Планируемые результаты:  
Результаты первого уровня: - получение элементарных представлений о значении участия человека в 
общественно - полезной деятельности;  
- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно - полезной 
деятельности;  
Результаты второго уровня: - получение опыта позитивного отношения к общественно - полезной 
деятельности; 
Результаты третьего уровня: - потребность в участии в общественно - полезной деятельности в 
окружающем школу социуме.  
 

План внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов 

 

Направления 

Количество часов в неделю      

в 1 -4 классах 

     

      

        

   1 2 3 4  

   класс класс класс класс  

Спортивно- 

Юные 

спортсмены  

2часа 2часа 2часа 2 часа 

 

оздоровительное 

   

       

Общеинтеллектуальное «Занимательный английский» 

1 час 

    

 

      

       

«Юный эколог» 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

 

  

       

Общекультурное «Творчество» 

2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

 

направление 

   

       

Духовно-нравственное «Дорога добра»  1час 2часа 2часа 2часа20 

      

Социальное направление  

 

 

 

      

«Умелые руки»  2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

         

      

ИТОГО     10 10 10 10 

     часов часов часов часов 
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                         Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочной деятельности: 

Задачи     Мероприятия   

Создать систему информирования Родительские собрания индивидуальные 

учащихся, родителей и педагогов   о оповещения через «Электронное 

возможности участия в мероприятиях образование в Республике Татарстан». 

города и школы.      

Создать систему информирования Размещение материалов на сайте. 

родителей.     Оформление расписания.  

Создать систему информирования Оформление стенда «Наши достижения» 

учащихся и взрослых о достижениях в кабинетах начальной школы. 

учащихся.        

 

                      Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества 

программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управление 
реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий. 

Управление любой инновационной деятельностью идёт по следующим направлениям:  
- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

 
- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

 
- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

 
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.  
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 
деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:  

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 
 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 
 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 
воспитанности); 

 
 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. Основные направления 

и вопросы мониторинга: 

- Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

- Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

 
- Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 
школы, так и вне ОУ; 

 
- Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

 
- Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 
различного уровня. 
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    Диагностика эффективности внеурочной деятельности.  
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Диагностика эффективности 

внеурочной деятельности школьников . Личность самого обучающегося.  Детский 

коллектив .Профессиональная позиция педагога. 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива.  
Модель выпускника начальной школы:  
К концу обучения в начальной школе у ребенка должны быть сформированы следующие 
качества:  
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними;  
 использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, экологической 
грамотности при анализе простейшей жизненной ситуации;


 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, 
интеллектуальная, коммуникативная);


 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и 

самообразованию;  инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности.

Мониторинг компетентностей обучающихся 

Компетенции ученика Показатели Методический инструментарий 

   

           

Сформированность 1.Познавательная  1.Методики изучения 

 

развития 

познавательного активность обучающихся. познавательных  процессов 

потенциала личности 2.Произвольность личности   ребёнка 

обучающихся и психических процессов. 2.Педагогическое наблюдение 

особенности мотивации 3.Эмоциональное  3.Оценка уровня тревожности 

  состояние  (уровень Филипса «Шкала тревожности». 

  тревожности)      

      

Сформированность 1.Коммуникабельность. 1.Методика   выявления 

коммуникативного 2.Знание  этикета. коммуникативных склонностей 

потенциала  личности  и  её 3.Комфортность  ребёнка в обучающихся.   

зависимость от школе   

2.Педагогическое  наблюдение. 

сформированности 4.Сформированность Методика А.А.Андреева «Изучение 

общешкольного  совмест деятельности. удовлетворённости  учащегося 

коллектива  5.Взаимодействиесо школьной жизнью». 4.Методики 

  взрослыми, родителями, «Наши  отношения» 

  педагогами. 6.Соблюдение «Психологическая атмосфера    в 

  социальных и этических коллективе».  5.Анкета  «Ты  и  твоя 

  норм.   школа». 6.Наблюдения педагогов. 

    

Сформированность 1.Нравственная  1.Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем 

нравственного,  направленность личности. о жизненном опыте». 2.Наблюдения 

эстетического потенциала 2.Сформированность педагогов 3.Изучение 

учащегося  отношений ребёнкак документации.   

  Родине,  обществу,  семье, 4. Мониторинг общего поведения 

  школе,себе,природе,     

  труду. 3.Развитость     

  чувства прекрасного.     

Сформированность 1.Познавательная  1.Методики изучения 

 

развития 
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познавательного активность обучающихся. познавательных  процессов 

потенциала личности 2.Произвольность личности   ребёнка 

обучающихся и психических процессов. 2.Педагогическое наблюдение 

особенности мотивации 3.Эмоциональное  3.Оценка уровня тревожности 

  состояние  (уровень Филипса «Шкала тревожности». 

  тревожности)      

      

Сформированность 1.Коммуникабельность. 1.Методика   выявления 

коммуникативного 2.Знание  этикета. коммуникативных склонностей 

потенциала  личности  и  её 3.Комфортность  ребёнка в обучающихся.   

     зависимость от школе.   

2.Педагогическое  наблюдение.  

 

сформированности 4.Сформированность Методика А.А.Андреева «Изучение 

общешкольного  совместной деятельности. удовлетворённости  учащегося 

коллектива  5.Взаимодействиесо школьной жизнью». 4.Методики 

  взрослыми, родителями, «Наши  отношения» 

  педагогами. 6.Соблюдение «Психологическая атмосфера    в 

  социальных и этических коллективе».  5.Анкета  «Ты  и  твоя 

  норм.   школа». 6.Наблюдения педагогов. 

    

Сформированность 1.Нравственная  1.Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем 

нравственного,  направленность личности. о жизненном опыте». 2.Наблюдения 

эстетического потенциала 2.Сформированность педагогов   3.Изучение 

учащегося  отношений ребёнкак документации   

  Родине,  обществу,  семье, 4. Мониторинг общего поведения 

  школе,себе,природе,     

  труду. 3.Развитость     

  чувства прекрасного.     

 

 

 

3.2.1. Календарный учебный график  МБОУ «Новочутинская СОШ»Бавлинского 

муниципального района      на 2015 - 2016 учебный год 

Начало учебного года – 1 сентября 2015 г. 

Продолжительность учебного года: 

В1 классе – 33 недели 

Во2классе – 34 недели;  

В3-4 классах – 34 недели; 

В   5-11 классах- 35 недель 

В 1 четверти – 9 недель (с 01.09.2015   по   01.11. 2015 г.); 

Во 2 четверти – 7 недель (с 9. 11.2015 г. по 26.12. 2015г.);  

В 3 четверти – 10 недель (с 11.01.2016 г. по 20.03.2016 г.);  

В4 четверти – 9 недель (с 30.04.2016 г. по 31.05.2016 г.). 

Продолжительность учебной недели:1 класс- 5 дней,2–11 классы – 6 дней. 

Продолжительность каникул: 

Осенние – с 2 ноября по  8 ноября 2015 года – 7 дней. 

Зимние – с 28 декабря 2015 года по 10 января 2016 года – 14 дней. 
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Весенние – с 21 марта  2016 года по 29 марта 2016 года – 9 дней. 

Дополнительные недельные каникулы для учащихся первого класса с 15.02.2016 года по 

21.02.2016 года (7 дней) 

Начало занятий: 

1 смена – с 8.00. 

Распорядок учебных занятий: 

На  основании СанПиН2.4.2.2821-10 «санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от  29ю12.2010 г. №189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г. Регистрационный номер 19993);  Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы «санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

«санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03» (утверждены  постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. №27  в 1 классе в первом полугодии длительность уроков 35 

минут, во 2 полугодии -45 минут. В  2-9  классах длительность уроков – 45 минут.       

 Расписание уроков:                

1 урок  8.00 –   8.45 

2 урок  8.55 –   9.40 

3 урок  9.50 –  10.35 

4 урок  11.05 – 11.50 

5 урок  12.00 – 12.45 

6 урок  12.55 – 13.40 

7 урок   13.50-  14.35 

                 Окончание 2015–2016 учебного года - 31 мая 2015 г. 

  
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы   

 

Созданные в МБОУ «Новочутинская СОШ» БМР РТ условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

– соответствуют  требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов ее освоения;  
– учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений;  
– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
 
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы МБОУ 
«Новочутинская СОШ» БМР РТ на 100% укомплектована кадрами, 

имеющими  необходимую  квалификацию  для  решения  задач,  определенных  основной 

образовательной программой школы.    

  Сведения о кадровых  условиях реализации  основной образовательной 

программы начального общего образования    

       Количество Доля 

       педагогических педагогических 

       работников работников % 
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Общая укомплектованность штата педагогических работников (чел.) - 4  

из них: штатных     4 100 

совместителей    0  

Образовательный ценз педагогических работников   

Педагогические   работники,   имеющие   высшее 4 100 

образование  педагогической  направленности   

(профиля)         

Педагогические   работники,   имеющие   среднее 0 0 

профессиональное образование педагогической   

направленности (профиля)      

Без специального профессионального образования 

0 

 

(указать ФИО, квалификацию по диплому, учебный 0 

предмет, курсовую переподготовку)    

Педагогические  работники, прошедшие 0 0 

дополнительное профессиональное  обучение по   

профилю педагогической деятельности за   

последние 3 года       

Имеют квалификационные категории    

всего:         

      

из них: высшую категорию      

первую  категорию    4 100 

Прошли  аттестацию  на  соответствие  занимаемой   

должности         

Педагогические   работники,   имеющие   ученую 0 0 

степень и (или) ученое звание      

Педагогические  работники,  награжденные 1 25 

государственными и ведомственными наградами   

Все педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации. Регулярно принимают 

участие в таких формах повышения квалификации как: участие в конференциях, обучающих семинарах 

и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов.  

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы  
В МБОУ « Новочутинская СОШ» БМР РТ для реализации требований ФГОС НОО созданы 
необходимые психологопедагогических условия, обеспечивающие: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к 
дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 
– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  
– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;  
– дифференциацию и индивидуализацию обучения.  
Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования  
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы.  
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 
учетом результатов диагностики, а также администрацией школы;  
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– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  
– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной

 образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании МБОУ «Новочутинская СОШ» БМР РТ. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Новочутинская СОШ» БМР РТ осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг.  
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего образования в МБОУ «Новочутинская СОШ» БМР РТ осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
Материальнотехническая база МБОУ «Новочутинская СОШ» БМР РТ приведена  

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
школы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 
Право владения. Использование материально-технической базы.  

 На каких площадях ведется образовательная деятельность.  
Договор о закреплении имущества в оперативное управление за муниципальным учреждением от 

01апреля 2014 года № 150 .   
Здание школы кирпичное 2-х этажное общей площадью 2253,4 кв.м., год ввода 01.09.1985г. 

Территория образовательного учреждения. 

Школа находится на земельном участке площадью  2253,4 кв. м.  
В хозяйственную зону относятся пришкольный участок, где выращиваются овощи и фрукты для 
школьной столовой, проводится опытническая работа. Выращенная продукция хранится в 

овощехранилище. На территории школы имеется спортивная площадка, полоса препятствий. 

Территория школы огорожена забором, вокруг школы посажены деревья, кустарники. 

 
       Требования к зданию образовательного учреждения.   
Общая площадь здания без подвала 1474,5 кв.м., проектная наполняемость 292 обучающихся, 
фактическая наполняемость 61человек. Школа осуществляет общеобразовательную деятельность в одну 
смену. Перечень учебных кабинетов: 

 

 

 

Кабинет Количество Оснащенность 

 кабинетов кабинетов 

История 1 70 

Татарский язык 1 55 

Русский язык 2 55 
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Математика 1 40 

Информатика 1 70 

Биология, химия 1 50 

География 1 50 

иностранный язык (англ.) 1 45 

Начальные классы 2 50 

Мастерская 1 70 

Спортивный зал 1 70  
Имеется спортивный зал площадью 163, 9 кв. м., спортивная площадка 155кв.м. 

Оснащение спортивным оборудованием: брусья гимнастические , канат для лазанья , козел 

гимнастический , конь гимнастический, маты гимнастические, мостик гимнастический, 

шведская стенка, спортивные тренажеры, лыжи беговые, стол теннисный, мячи 

волейбольные, баскетбольные, футбольные, конь.  
В школе имеется столовая общей площадью 54 кв. м., в том числе обеденный зал 

площадью 65,8 кв.м на 60 посадочных мест. 100% детей получают горячее питание.  

 Администрацией школы проводится системная работа по обеспечению безопасности 

образовательного процесса: 

- разработаны нормативные правовые документы по организации безопасности, 

необходимые инструкции и памятки; 

- рабочие места учителей и обучающихся оборудованы с учетом санитарно-гигиенических 

норм и условий охраны труда: проведена аттестация  8 рабочих мест по условиям труда 

(протоколы аттестации рабочих мест по условиям труда, от 07.04.2011г.); 

- имеется паспорт безопасности школы; 

- установлены кнопка тревожной и пожарной сигнализации; 

- персонал планомерно и регулярно проходит обучение и инструктаж по охране труда; 

- постоянно осуществляется технический осмотр здания; 

- регулярно выполняются предписания санитарной и пожарной служб района; 

- систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников по 

сигналу ЧС, беседы с учащимися и родителями о правилах безопасности и охраны жизни; 

- действует пропускной режим. 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 

образовательной программы 
Информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения: 

 

Количество компьютеров в библиотеке  1 

   

Наличие доступа к сети «Интернет» в библиотеке  имеется 

   

Количество компьютерных классов  1 

   

Количество компьютеров  7 

   

Иное ИКТ оборудование  имеется 

   

Наличие внутренней (локальной) сети  имеется 

   

Наличие   множительной   техники   для   тиражирования учебных   и имеется 

методических материалов, результатов  творческой и проектной   
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деятельности учащихся 

Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями: 

 

Общее количество учебников в библиотеке 1295 

  

Общее количество учебников с электронным приложением в библиотеке 75 

  

Процент обеспеченности учебной литературой федерального перечня 100% 

  

Процент обеспеченности учебной литературой регионального перечня 100% 

  
 

 

Учебники, используемые при реализации ОП НОО: 
 

№ Предмет Класс Автор учебника  Год 

     издания 

1 Русский язык 1 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 2015 

     

2 Литературное чтение 1 Л.Ф.  Климанова,  В.Г.  Горецкий,  М.В. 2015 

   Голованова,  Л.А.  Виноградская,  М.В,  

   Бойкина   

3 Азбука 1 В.Г.  Горецкий,  В.А.  Кирюшкин,  Л.А. 2015 

     

4 Математика 1 М.И.   Моро,   С.И.   Волкова,   С.В. 2015 

   Степанова   

5 Окружающий мир 1 А.А. Плешаков  2011 

6 Технология 1 Н.И.  Роговцева,  Н.В.  Богданова,  И.П. 2011 

   Фрейтаг   

7 Музыка 1 Е.Д. Критская  2011 

8 Изобразительное 1 Л.А.Неменская  2011 

 искусство     

9 Физическая культура 1 Лях  2011 

10 Алифба 1 Ягафарова Р.Х. 2012 

      

11 Татар теле 1 

Вагизов 

С.Г.ВалитоваР.Г  2011 

12 Туган тел 1 

Вагизов С.Г., 

ВалитоваР.Г  2011 

13 Русский язык 2 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 2012 

14 Татар теле        2 Гарипова 2014 

15 Окружающий мир 2 А.А. Плешаков  2011 

16 Математика 2 М.В. Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова 2011 

17 Литературное чтение 2 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 2015 

      

18 Уку китабы 2 Ягафарова Р.Х., РаскуловаР. 2012 

      

19 Технология 2 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова 2012 

20 Изобразительное 2 Горяева   Н.А.(   под   редакцией   Б.Н. 2012 

 искусство  Неменского)   

21 Музыка 2 Е.Д. Критская  2013 

22 Английский язык 2 К.М.Баранова , Дж.Дули 2015 

23 Физическая культура 2 Лях 2011 
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24 Русский язык 3 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 2013 

25 Литературное чтение 3 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 2013 

26 Татар теле 3 

Харисова Ч.М, 

Шакирова Г.Р.  2013 

27 Уку  китабы 3 Хасанова М.Х.  2009 

28 Математика 3 М.В.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова 2012 

      

29 Окружающий мир 3 А.А. Плешаков  2012 

30 Музыка 3 Е.Д. Критская  2013 

31 Изобразительное 3 Коротеева Е.И.  2013 

 искусство  (под редакцией Б.Н.Неменского)  

32 Технология 3 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова 2013 

      

33 Английский язык 3 Биболетова М.З  2013 

34 Физическая культура 3 Лях  2011 

35 Русский язык 4 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 2014 

36 Литературное чтение 4 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 2014 

      

37 Татар теле   4 

ЯгафароваР.Х., 

Асылгараева Р.  2014 

38 Уку китабы   4 Ягафарова Р.Х.  2014 

39 Математика 4 М.В.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова 2013 

40 Окружающий мир 4 А.А. Плешаков  2014 

41 Музыка 4 Е.Д. Критская  2014 

42 Изобразительное 4 Неменская Л.А.  2014 

 искусство  (под ред. Б.Н. Неменского)  

43 Технология 4 Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова 2014 

44 Основы светской этики 4 

Сахаров А.Н., 

Кочегаров  2011 

45 Английский язык 4 К.М.Баранова, Дж.Дули 2014 

     

46 

  Физическая культура 4 Лях 2011 
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