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1. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка. 
 

Общие сведения о школе.  
Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом:

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Старокулаткинская средняя школа №1» 

Тип здания: типовое, кирпичное, трехэтажное 
Год ввода в эксплуатацию 1970 г. 
Проектная мощность на 640 обучающихся  
Реальная наполняемость 375 обучающихся 
Юридический адрес: 433940, Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка, 

ул.Куйбышева,57 

Фактический адрес: 433940, Ульяновская область, Старокулаткинский район, р.п. Старая Кулатка, 

ул.Куйбышева,57 

Телефоны: 8(84249) 2-16-62, 2-27-05 

Директор: Баширова Гульнара Вильдановна 

Факс: 8 (84249) 2-27-05 

Адрес электронной почты: moshca1@mail.ru 

Адрес сайта:   https://shkola1starayakulatka-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ 

Учредитель: Администрация МО «Старокулаткинский район». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старокулаткинская средняя школа №1» 
прошло государственную аккредитацию и лицензирование: 

-лицензия серия 73Л01 № 0001333, регистрационный номер 2790 от 10.02.2016 г. на право ведения 

образовательной деятельности, выдана Министерством образования  и науки Ульяновской области от 

10.02.2016 г; 
- свидетельство о государственной аккредитации серия 73А01  № 0000737  регистрационный  номер 2787 
от 09.03.2016 г,  выдано Министерством образования и науки Ульяновской области от 09.03.2016 г, 
свидетельство действует до 22 ноября 2025 года. 

 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее –ООП  НОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старокулаткинская средняя школа 
№1» разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 
(далее  ФГОС НОО), утверждённым приказом  Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373. 

- Федеральной образовательной программой начального общего образования (далее-ФОП НОО), 
утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023г №372  . 
        
            Целями реализации образовательной программы начального общего образования муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Старокулаткинская средняя школа №1»  являются:  

обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации, 
достигшего возраста 6,5–7 лет,  на получение качественного образования, включающего обучение, 
развитие и воспитание каждого обучающегося; 

развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе общих 
принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации образовательного процесса; 



 
  -создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования;   

 -достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС всеми учащимися  и на основе 
организации внеурочной и внешкольной деятельности.                                    

   Задачи реализации образовательной программы:    Достижение личностных результатов 
обучающихся, готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации 
к обучению и познанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

1. Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 
2. Достижение предметных результатов: освоение знаний в предметных областях и формирование 
единой картины мира. 
3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей и структурируемое рядом 
воспитательных программ, подпрограмм и проектов: 
- урочной деятельности, предполагающей реализацию идеи интеграции содержания 
согласно принципам культуросообразности, ценностной ориентации образования, 
нравственного развития личности; 
- внеурочной деятельности, отражающейся в содержании воспитательных мероприятий (праздников, 
викторин, выставок, игр и т.д.), а также в деятельности кружков, секций, клубов и других формах 
дополнительного образования; 
- внешкольной деятельности, организованной в пределах целостного, социально-открытого 
образовательного пространства школы; изучения культурологических основ традиционных 
российских религий средствами комплексной программы «Основы религиозных культур и светской 
этики». 
4. Укрепление, психического, нравственного, духовного и социального здоровья учащихся, 
формирование ценностного отношения к здоровью здоровому образу жизни. 

     ООП НОО учитывает следующие принципы: 
1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО 
к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне начального 
общего образования;  
2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 
организации ООП НОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 
учебных планах, планах внеурочной деятельности;  
3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 
учебные операции, контроль и самоконтроль); 
4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и механизмы 
разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 
способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 
представителей) обучающегося; 
5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в 
формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную адаптацию 
обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего образования, 
единые подходы между их обучением и развитием на уровнях начального общего и основного 
общего образования; 
6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 
внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на обогащение знаний, 
воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 
отношения к действительности; 
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7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 
использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому 
здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 
технологий.  

    В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятельностный подход, 
который предполагает: 
♦  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 
основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального 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 учащихся; 

♦ 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; 

♦ учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся,
 роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательных 
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 одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 
♦ достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися; 
♦  выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через работу секций, 

студий и кружков, организацию общественно - полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; 

♦ организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 
деятельности; 

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

♦ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа. 

 
ООП НОО реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с законодательством 
РФ. Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  
-спортивно-оздоровительное,  
-духовнонравственное, - 
социальное, -общеинтеллектуальное, -общекультурное. 
 Цели организации внеурочной деятельности:  
• создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 
 • создание условия для личностного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 
уроков время; 



 • создание в школе воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся; 
 • развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизни в современном обществе. Задачи реализации внеурочной 
деятельности: 
 • обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм внеурочной деятельности, 
возможности для обучающихся в течение учебного года перейти из одной группы, осваивающей 
определенную программу внеурочной деятельности, в другую; 
 • обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся: экскурсии, спортивные 
кружки, спортивные секции, интеллектуальные и творческие фестивали и конкурсы, круглые столы, 
олимпиады, проектная деятельность, социально значимые практики, краеведческая работа (в том числе с 
использованием школьного музея) и др.;  
• учет возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей обучающихся, запросов 
родителей (законных представителей) обучающихся. 
 
Работа по вовлечению младших школьников во внеурочную деятельность осуществляется в рамках 
оптимизационной модели организации внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 
внутренних ресурсов школы, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 
имеющиеся педагогические работники школы (учителя, классный руководитель, заведующий 
библиотекой, педагог-психолог). Внеурочная деятельность в МБОУ «Старокулаткинская СШ №1» 
организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, 
духовно-нравственному, социальному, общекультурному, общеинтеллектуальному направлениям 
развития личности и реализуется через работу объединений, групп, кружков, систему классных часов, 
организацию национальных праздников при взаимодействии с социальными партнёрами школы, 
учреждениями дополнительного образования детей. 

       Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 
ценными для социального окружения образовательного учреждения. Специфика внеурочной 
деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 
возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования - 
безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 
сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 
обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ « Старокулаткинская 
СШ №1» учитывает специфику начальной школы - особый этап в жизни ребенка, связанный: 
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к учебной 
деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 
социальной по содержанию; 
- освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим 
миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
- принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; 
- формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 
учебном процессе; 
- изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
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рефлексивности. 
В результате реализации основной образовательной программы начального общего образования 

школы выпускник начальной школы представляется в следующих личностных характеристиках: 
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться; 
- любящий родной край и свою страну; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
Школа обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) как участников
 образовательных отношений с Уставом и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательной деятельности; с их правами и обязанностями в 
части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, установленными законодательством Российской Федерации. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования являются важнейшим механизмом реализации Требований Стандарта к качеству 
образования в начальных классах. Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных 
учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 
умений, которыми овладеют учащиеся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Старокулаткинская средняя школа №1» 

 к концу начального этапа образования. Планируемые результаты разработаны на основе 
Концепции и всех трех групп требований стандарта. Они строятся с учетом основных нормативных 
документов, обеспечивающих функционирование стандарта: учебного 
плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования 
универсальных учебных действий, системы оценки. Планируемые результаты уточняют и 
конкретизируют требования стандарта к результатам освоения основных образовательных программ для 
каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с 
учетом возрастной специфики учащихся. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 
содержания того или иного предмета, — овладеют учащиеся в ходе образовательной деятельности. В 
системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. 
е. служащий основой для последующего обучения. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной образовательной программы. Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 
личности учащихся. 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 учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определённых познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование 
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исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 
характеризуют деятельность системы образования школы. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты приводятся 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 учащихся, как 
минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. 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 подавляющим 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 портфолио достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 
итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 
способностей. 
Основные - цели предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более 
высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 
учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 
результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 
обучения. Учёт достижения планируемых результатов этой группы будут вестись в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксироваться посредством 
накопительной системы оценки (в форме личного Портфолио ученика) и учитываться при 
определении итоговой оценки подготовки учащихся. 
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения учебных программ: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 
«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 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. 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать ее 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 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

В соответствии с Концепцией и Требованиями ФГОС содержание планируемых 
результатов должно позволять осуществлять оценку предметных, метапредметныхи 
личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей оценки 
учителем до различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) процедур, 
выполняемых внешними службами. 

Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в образовательном 
процессе система ценностных отношений обучающихся - к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. 

Под метапредметными результатами понимаются освоенные учащимися на базе 
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях. 

Предметные результаты образовательной деятельности выражаются в усвоении 
учащимися конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 
учебного предмета, - знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 
деятельности, ценностей. 

1.2.1.ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (личностные и 
метапредметные результаты) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция обучающегося 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 осмысление как собственных поступков, так и 



11

 

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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её 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. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения основной образовательной 
программы начального общего образования  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки; 
• адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок; 
• выполнять учебные действия в материализованной, 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 
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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; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
задач; 
• строить речевые высказывания в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из текстов разных видов; 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, 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 приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные 
действия 
 Выпускник научится: 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 
что нет; 
• задавать вопросы; 
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• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 
всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать 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, 
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 
простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления её 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 
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признака; 

•понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 
описанию; выделять общий признак группы элементов); 

•понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 

•понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 

•работать с несколькими источниками информации; 

•сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
•пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
•соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
•формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
•сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
•составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
•составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
•высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
•оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 
•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов; 

•участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•сопоставлять различные точки зрения; 
•соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
•в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2.ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЩИХСЯ. 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 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, 
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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 гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 
источники её 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 приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

•организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

Выпускник научится: 
•вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото - и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
•владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
•рисовать изображения на графическом планшете; 
•сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
•подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

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

описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 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, 
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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». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
•создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах; 
•определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

•планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 
• моделировать объекты и процессы реального мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
освоения учебных программ по отдельным предметам 
Концептуально выстроенное предметное содержание УМК «Школа России», а также 

система методического обеспечения разработаны так, чтобы помочь учителю организовать 
процесс обучения, направленный на достижение предметных результатов основной 
образовательной программы начального общего образования. 
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  1.2.2.РУССКИЙ ЯЗЫК 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие); 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
• 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. 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
• 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 учетом 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: 
• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и 
др.). 
• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по 
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составу. 
• 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. 
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 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. 
• 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. 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определенной орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определенную 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 

1. Виды речевой и читательской деятельности 
 

Выпускник научится: 
 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 
жанру и осознавать цель чтения; 
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на практическом 
уровне виды текстов (художественный,учебный, справочный), опираясь на особенности 
каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
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видов текстов); 
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
для художественных текстов:  
определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 
оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы;использовать простейшие приемы 
анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста; 

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание;использовать различные формы интерпретации содержания 
текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 
на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 
научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт  

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

высказывать суждение; 
           высказывать  собственное  суждение  о  прочитанном  (прослушанном) произведении,  
           доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; устанавливать ассоциации 
с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 
                составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
 

2. Круг детского чтения 
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Выпускник научится: 

               осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 
заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
                 работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой;самостоятельно 
писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

3. Литературоведческая пропедевтика 
 

Выпускник научится: 
 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

отличать  на практическом  уровне  прозаический  текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов;      

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

приводить примеры этих произведений; 
находить  средства  художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
воспринимать художественную литературу как вид искусства,       
приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

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

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

4. Творческая деятельность 
 

Выпускник научится: 
 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавливать текст, 
дополняя его начало или окончание или пополняя  его событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 
задачи (для разных адресатов). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 
дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
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работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.3.1.Родной язык ( татарский). 
 В результате изучения курса татарского языка   обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать татарский язык   как  средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к татарскому языку , стремление к его грамотному 
использованию, татарский   язык станет для обучающихся 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 татарского 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 партнёра, учёт различных мнений и 
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 
культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 
(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 
умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре родного (татарского)  
языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

 в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 
член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 В результате изучения курса татарского   языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по татарскому  и 
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
деятельности при продолжении изучения курса татарского языка   на следующей 
ступени образования. 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки татарского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

 знать последовательность букв в татарском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться  

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова; самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 
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Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы татарского  литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 

 находить при сомнении в правильности 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, постфикс, преффикс. 

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 имён существительных; 
 определять грамматические признаки имён прилагательных; 
 определять грамматические признаки глаголов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
 оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения.  

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. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
 безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом 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 определённой 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 её 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 учётом 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 определённую 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); 

  
1.2.3.2.Литературное чтение на родном(татарском) языке 

 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 
татарского народа  и общечеловеческими ценностями. 

 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать татарскую 
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 
свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
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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, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 
деятельности. 

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 
составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 
и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Виды речевой и читательской деятельности. 

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

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 
цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 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 приёмы 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; 
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 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём 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 учётом 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 объёма 

(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; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность. 
Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 
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 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 – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
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, эпитет1); 

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

 
 
1.2.4.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основную информацию из сообщений, рассказов, 
сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале. 
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 
образец). 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 
английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
• 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 и ритмико-интонационных 
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особенностей. 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 
определенным/неопределенным/нулевым артиклем; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
изученные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях; 
количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

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. 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 
текста. 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю учебника. 
• распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
•  использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложениясконструкцией there is/there are; 
•  оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: CanIhavesometea?Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и 
употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы), социокультурная 
осведомлённость (литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, 
нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 

1.2.5.МАТЕМАТИКА и информатика 
1. Числа и величины 

 
Выпускник научится: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля
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 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; 
получать, называть и сравнивать доли; 

 
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, объем, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 
дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, объема, 

времени), объяснять свои действия. 
 

2. Арифметические действия 
 

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

умножение и деление на однозначное, двузначное числа) 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 трехзначных чисел (в том числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
 

3. 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 ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
решать задачи в 3–4 действия; 
находить разные способы решения задачи. 
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4. 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. 

 
5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 
измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться  
вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
 

6. Работа с информацией 
Выпускник научится: 
устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 
читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
читать несложные готовые круговые диаграммы; 
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («  и », 

«если  то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

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

диаграммы); 
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

1. Человек и природа 
 

Выпускник научится: 
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; описывать на 
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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 ее сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

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

 
2. 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, 
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группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 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 
 его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 
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 ее достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
 
 
1.2.7.  ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных культур 
и светской этики включают общие результаты по предметной области (курсу) и результаты 
по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программе по 
Основам исламской культуры. 

Основы исламской культуры 
 
Требования к личностным результатам: 

 
•      формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину; 
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 
народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 
эмоциональных состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
 
Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 



32

 

находить средства её осуществления; 
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно- коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей 
в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
 
Требования к предметным результатам: 

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 её формирования в России; 

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 
• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально- нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 
• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования 
 

1.2.8. МУЗЫКА 

Слушание музыки 
 
Обучающийся: 
 
Узнает  изученные музыкальные произведения и  называет  имена их  авторов. 
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Умеет  определять  характер  музыкального  произведения,  его  образ, отдельные элементы 
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 
музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  
Имеет  представление  об  инструментах  симфонического,  камерного,духового, эстрадного, 
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов.  
Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
 
Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов(детских, женских, 
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 
Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, 
мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 
инструментов. 
Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 
рондо. 
Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 
зарубежной классики. 
Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 
движений, пластического интонирования. 
 

Хоровое пение 
 

Обучающийся: 
 

Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
 

Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 
соответствии с их образным строем и содержанием. 

 
Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 
Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое 

дыхание. 
 

Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком. 

 
Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком,отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения. 

Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.  
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

 
Обучающийся: 

 
Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
Умеет  исполнять  различные  ритмические  группы  в  оркестровых партиях. 
Имеет  первоначальные  навыки  игры  в  ансамбле  –  дуэте,  трио (простейшее 

двух-трехголосие).  
Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые 

возможности синтезатора.  
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Основы музыкальной грамоты 
 

   Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
Звук.  Свойства  музыкального  звука:  высота,  длительность,  тембр,громкость. 

 
Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре 

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
Метроритм.  Длительности:  восьмые,  четверти,  половинные.  Пауза. 

 
            Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 
рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 
трехдольность – восприятие и передача в движении. 

               Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
                   Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав,пение по нотам 
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 
песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

                  Интервалы в  пределах  октавы.  Трезвучия: мажорное и минорное. 
Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 
слушания музыки. 

 
  Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный конце 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 
   Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 
 

 В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 
получит возможность научиться: 

 
   реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы   в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 
музыкальных инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятельность;  
музицировать; 
использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

 

1.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1. 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 
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материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

воспринимать произведения изобразительного искусства,  
участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств,   
различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 
Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 
местных условий). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
              пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности;   
            передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

    моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики; 

     выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 
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3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 
Выпускник научится: 

 
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта  природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
усвоенные способы действия. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
  видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
   понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение; 
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.10.ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживание  

Выпускник научится: 
иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 
             понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:соответствие  изделия  
обстановке, удобство  (функциональность),прочность, эстетическая выразительность и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
          уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 
в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его  в продукте,     

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

   на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
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доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла; 
           прогнозировать  конечный  практический  результат  и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративно-художественной задачей. 
 

3. 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 объемные конструкции, основанные на правильных геометрических формах, 
с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 
конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 

 
4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
 

соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 
хранения, переработки 
 
 
1.2.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
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1. 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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
 

2. 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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
 
3. 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 приемы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять 
гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 
напольное гимнастическое бревно); 
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выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 
и объема); 
выполнять  игровые действия и  упражнения из  подвижных  игр разной функциональной 
направленности. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
плавать, в том числе спортивными способами; 
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в             МБОУ « Старокулаткинская СШ №1» разработана система 
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит 
основой при разработке образовательной организацией соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 
являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 
промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 
образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 
федерального уровней; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 
процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися ООП НОО. 
               Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
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Внутренняя оценка включает: 
стартовую диагностику; 
текущую и тематическую оценки; 
итоговую оценку; 
промежуточную аттестацию; 
психолого-педагогическое наблюдение; 
внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 
независимую оценку качества подготовки обучающихся1; 
итоговую аттестацию.2 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит основой для 
организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 
содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счёт 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение 
базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 
целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает 
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 
использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование 
контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другие) для 
интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том 
числе оценок творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 
самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 
формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий.  

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 
представления о воспитательной деятельности образовательной организации и её влиянии на 
коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил 
взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 
результатов:  

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально значимые 
качества личности;  

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное участие 

                                            
1 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
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в социально значимой деятельности. 
Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может осуществлять оценку 

только следующих качеств:  
наличие и характеристика мотива познания и учения; 
наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 
способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  
Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 
действий. 
      Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных 
и регулятивных универсальных учебных действий. 
    Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 
    Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 
коммуникативных универсальных учебных действий; 
регулятивных универсальных учебных действий. 

   Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает формирование и 
оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских действий, умений 
работать с информацией. 
    Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного учителем алгоритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 
умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 
проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 
прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях. 
         Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 
обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

выбирать источник получения информации; 
согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 
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поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет); 
анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

        Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 
формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятельность. 
     . Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
сформированность у обучающихся умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
подготавливать небольшие публичные выступления; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

   Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО 
предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать действия 
по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность выбранных 
действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, 
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе текущей 
и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрацией образовательной организации в 
ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 
учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 
коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных действий. 
Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического совета 
образовательной организации. Инструментарий для оценки сформированности универсальных 
учебных действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 
по оценке функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 
областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений 
и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 
обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в ходе процедур 
текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксируются 
в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно включать: 
список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 
требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с 

учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
график контрольных мероприятий.  
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования.  
Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой 
диагностики является сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 
чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью оценки 
готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 
являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося в 
освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 
обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 
обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 
которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и письменные 
опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 
Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в конце каждого 

учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  
Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 
журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся в следующий 
класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и 
складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи, построенные на основном содержании учебного предмета с учётом 
формируемых метапредметных действий. 

 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 
обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
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Содержание оценивания личностных результатов 

 

 

Содержание оценки Объекты оценки 

1) Самоопределение 
Адекватная самооценка - осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 
учении; 
-умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 
себя и верить в успех 

Сформированность внутренней 
позиции школьника 

-эмоционально-положительное отношение ученика к 
школе; 
-ориентация на содержательные моменты школьной 
действительности — уроки, познание нового, овладение 
умениями и новыми компетенциями, 
-ориентация на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания 

2) Смыслообразование 
Сформированность мотивации 
учебной деятельности 

- сформированность социальных мотивов и учебно-
познавательных мотивов; 
-любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и 
умений; 
-мотивация достижения результата, стремления к 

 

 совершенствованию своих способностей; 

3) Морально-этическая ориентация 

Знание основных моральных 
норм и ориентация на 
выполнение норм 

-способность к решению моральных проблем на основе 
децентрации (учету позиций, мотивов и интересов 
участников моральной дилеммы); 
-способность к оценке своих поступков и действий других 
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы; 
-развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как 
регуляторов морального поведения. 
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Психолого - педагогическое исследование личностных результатов учащихся начальной 
школы МБОУ «Старокулаткинская сш №1» 

 

 

Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 
плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

УУД Характеристика 
УУД 

Инструментарий Методы Периоди 
чность 

классы 

Личностные Самоопределение Методика «Лесенка» 
«Какой я?» 

Анкетирование ежегодно 1 класс 
2 класс 
3 класс 
4 класс 

 Смыслообразование Методика по оценке 
уровня учебной 
мотивации Н.Г. 
Лускановой. 

Анкетирование ежегодно 1 класс 
2 класс 

  Методика изучения 
уровня учебной 
мотивации 
(Лукьянова М.И.) 

  2 класс 
3 класс 

  Методика изучения 
мотивации 
обучения 
школьников при 
переходе 
из начальных 

  4 класс 

  классов в ср. звено 
(Лукьянова М.И.) 

   

 Нравственно- Методика Анкетирование ежегодно 1 класс 
 

 этическая «Что такое хорошо   2 класс 
3 класс 
4 класс  ориентация и что такое плохо»   

  Методика «Оцени 
поступок» (анкета Э. 
Туриэля в мо-
дификации Е.А, 
Кургановой и О.А. 
Карабановой) 
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процедуры: 
- решение задач творческого и поискового характера3; 

    - проектная деятельность; 
- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 
результатов обучения; 
- комплексные работы на межпредметной основе. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые результаты 
обучения по комплекту УМК «Школа России», который предлагает следующие возможности для 
оценки планируемых результатов: 
• В учебники включены рубрики: «Наши проекты», «Странички для любознательных», «Что 
узнали. Чему научились». В конце каждого раздела, темы есть рубрика «Проверим себя и оценим 
свои достижения», которая позволяет ученику систематически контролировать и оценивать процесс 
и результат своей деятельности, расширяя сферу его познавательных действий). 
• Среди средств управления учебно-познавательной деятельностью учащихся, представленных в 
учебниках, значительное место занимают аналитические планы. 
Аналитические планы— это система вопросов, которыми сопровождается практически каждое 
задание. Их назначение: формировать мотивы учебной деятельности младших школьников, навыки 
контроля и самоконтроля; 
• Большое число заданий, требующих умений работать в паре, - это дидактические игры, задания по 
поиску и сбору информации, выполнение которых предполагает распределение ролей, умение 
сотрудничать и согласовывать действия в процессе выполнения задания, а также число заданий, 
предполагающих взаимную проверку результатов выполнения тех или иных поставленных 
задач, что будет способствовать развитию коммуникативных учебных действий.

                                            
3 система заданий УМК «Школа России» включает задания творческого и поискового характера: творческие 
задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня 
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Содержание 

оценки 

Объекты оценки 

Регулятивные униве эсальные учебные действия 
Целеполагание - способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей. 

Планирование умение действовать по плану и планировать свою деятельность 
Прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик 
Контроль умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

включая осуществление предвосхищающего контроля в 
сотрудничестве с учителем и сверстниками 

Коррекция внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
продукта 

Оценка - умение различать объективную трудность задачи и 
субъективную сложность 
- умение адекватно воспринимать оценки и отметки 

Элементы волевой 
саморегуляции 

преодоление импульсивности, непроизвольности 

Познавательные универсальные учебные действия 
Общеучебные 

умения 
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 
-поиск и выделение необходимой информации, применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств; 
-понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации, 
определение основной и второстепенной информации; 
-извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; 
-свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; -умение 
адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 
текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 
построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и 
др.). 
-знаково-символические действия, включая моделирование; 
-умение структурировать знания; 
-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 
устной и письменной форме. 
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Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих 
тетрадей УМК «Школа России», представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на 
каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает 
использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих 
целей может использоваться как Портфолио достижений, так и таблицы «Предметные результаты 
учащихся». Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом 
этапе обучения (ежегодно по полугодиям). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым 
учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и 
познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных 
достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений 

Универсальные 
логические 
действия 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
-синтез как составление целого из частей; 
-выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 
объектов; 
-подведение под понятия, выведение следствий; 
-установление причинно-следственных связей, построение 
логической цепи рассуждений, доказательство; 
-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и 
решение проблемы 

- формулирование проблемы; 
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учет позиции 
собеседника либо 
партнера по 
деятельности 

- понимание возможности различных позиций и точек зрения на 
какой-либо предмет или вопрос; 
-ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, 
уважение иной точки зрения; 
- понимание возможности разных оснований для оценки одного и того 
же предмета, 
понимание относительности оценок или подходов к выбору, 
- учет разных мнений и умение обосновать собственное. 

Согласование усилий 
по достижению 
общей цели 

- умение договариваться, находить общее решение, 
-умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;
- способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 
ситуации конфликта интересов, 
- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания.

Передача 
информации другим 
людям 

- рефлексия своих действий как достаточно полное отображение 
предметного содержания и условий осуществляемых действий, 
- способность строить понятные для партнера высказыва
учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 
- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от 
партнера по деятельности. 
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обучающегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном 
материале или на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале 
говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых 
годовых отметок по предмету. 
 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 
результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, 
предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного 
знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее - систему предметных 
знании), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее - систему 
предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 
нового знания, опорные знания. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания. На 
ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов объектом оценки предметных результатов являются действия, 
выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 
способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно - практические задачи с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учащимися, с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования по оценке достижений планируемых результатов проводятся следующие мероприятия: 
1) Оценивание личностных, метапредметных, предметных результатов образования обучающихся 
начальных классов с использованием комплексного подхода. 

2) Организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио достижений 
обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 
-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и т.д.) 
-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 
стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 
-материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной деятельности (результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной оценки по 
всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 
комплексной работе на межпредметной основе). 

В случае, если итоговые оценки, полученные обучающимися по ФГОС НОО, не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую 
ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 
достижений выпускника. 

Контроль уровня обученности для учащихся 2-х классов со 2 -ого полугодия, 3-х, 4-х классов 
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осуществляется в баллах: “5” /отлично/, “4” /хорошо/, “3” /удовлетворительно/, “2” 
/неудовлетворительно/. 

 
1.3.3. Оценка динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся. 
 
Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений 
обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя. При этом наиболее 
часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 
траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений 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 ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 
служит портфолио достижений учащегося. Как показывает опыт его использования, портфель 
достижений может быть отнесён 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.). 

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

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
• 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; 
• 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 Портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся 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 её пределами. 

В Портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включаются 
следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 
реализуемых в рамках образовательной программы школы. 

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

Примерами такого рода работ могут быть: 
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• по русскому и литературному чтению, 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 счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, 
сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований 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 физической культуре- 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 (карты развития учащихся) 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 образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 
деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 
спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, 
-отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 
программы начального общего образования. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих 
и Портфолио достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 
основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио достижений, 
делаются выводы: 
1) о сформированности у учащегося 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 - мотивационносмысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка  выпускника.  
В начальной школе в соответствии с Законом «Об образовании» государственная итоговая 

аттестация выпускников не предусматривается, поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую 
оценку младших школьников исключается. На персонифицированную итоговую оценку, результаты 
которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения 
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на следующей ступени, в начальной школе выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 
Предметом итоговой оценки является способность учащихся 

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. В итоговой оценке выпускника 
присутствуют две составляющие:накопленные оценки, характеризующие динамику 
индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых 
результатов; оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень 
присвоения учащимися основных формируемых способов действий в отношении опорной системы 
знаний на момент окончания начальной школы. Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и 
проведение итоговых работ - область компетенции педагогов и школы. Таким образом, итоговая 
оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об образовании» является внутренней 
оценкой школы. Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных 
и сопоставимых данных о достигаемых системой начального образования уровнях образовательных 
результатов. В системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие достижение 
предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, а также работы, 
проверяющие достижение метапредметных результатов, в том числе - по программе «Чтение: работа 
с информацией». Именно эти результаты, характеризующие уровень освоения учащимися опорной 
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют 
решающее значение для успешного обучения на следующем уровне образования. 

Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы 
начального образования в целом и педагогов, работающих в начальной школе. Проверка названных 
результатов ведётся при проведении трех итоговых работ: 
1) итоговой работы по русскому языку; 
2) итоговой работы по математике; 
3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
На основе трех этих показателей формулируется один из трех возможных выводов-оценок 
результатов по предметам и УУД и принимается на основании динамики и в пользу учащегося. 

В случае если полученные итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 
достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего 
образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

2.Содержательный раздел  
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий. 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учительством 

задачу формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, 
активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки  
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В 
связи с этим особую важность приобретает учебно-методическое обеспечение образовательной 
деятельности.  
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Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить системный 

подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемых в МБОО- 
Старокулаткинская СШ №1. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий 
раздел фундаментального ядра содержания образования. 

Задачи программы. 
• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить в содержании предметных линий УМК, а также в завершенных линиях учебников по 
изобразительному искусству, технологии, физической культуре универсальные учебные действия и 
определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров при получении начального образования. 
 
2. Характеристику личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 
3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий в соответствии с используемыми УМК. 
5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 
6. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 
освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 -чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 
человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
-уважения к окружающим -умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 

-принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 
стремления следовать им; 
-ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 
-формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 
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и творчества; 
-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 
их оценивать; 
-развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 
учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 
образования. 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 
самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса 
к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 
одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 
совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 
старшем подростковом возрасте). 
Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать 
новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 
целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Функции 
универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 
умений, навыков и кои межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 
выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её 
мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 
она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл имеет 
для меня учение ?; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя 
из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию своей 
учебной деятельности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 
учащимся, учителем, товарищами; 
• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффектмпетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 
независимо от её специально- предметного содержания. Универсальные учебные действия 
обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 
учащегося. 
Виды универсальных учебных действий: 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 
общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях  
• ивных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
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основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: 
• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 
со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов- выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
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          2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
      Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий 

.  
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еспечивает развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 
форме. «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 
характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 
действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного 
мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой 
развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 
предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе 
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В сфере личностных 
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регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
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доказательства, практические 
действия коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа. 
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действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 
обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в 
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы 
коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения 
выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с 
помощью творческого самовыражения. В области развития общепознавательных действий 
изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий  

• по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 
во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 
выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
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Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 
оценка; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 
•  формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности; 
•  ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 
• формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 
к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 
неполного знания и другим аспектам. «Физическая культура». Этот предмет 
обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий овладения и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта - формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 
Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсальных 
учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает 
следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 
упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 
именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 
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информации. Распознавание 
текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 
информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 
текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 
планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 
(слайд- шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 
объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового 
изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 
тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 
графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 
Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ - 
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 
письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 
коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 
Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 
исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 
ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 
конструктора. Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 
учащихся реализуется средствами различных учебных предметов. Распределение 
материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или 
иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 
предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в 
различных предметах. 

«Русский язык» Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 
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основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 
Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение» Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 
иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 
добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 
объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 
(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 
информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 
числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 
гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 
Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 
самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 
Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 
сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 
Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также 
методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 
готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 
простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 
информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 
вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов 
в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 
мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 
инструментов ИКТ.  
 
 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 
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          Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности 
в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 
процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника. 
                  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 
–возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие 
у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 
     В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 
формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 
деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 
планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 
       Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 
развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 
сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 
причинно-следственные связи. Данные умения 
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и 
реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 
           Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых  
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 
задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 
возможностей компьютера. 
           Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 
конкретном уроке. 
             В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 
на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 
интересов обучающихся с различным уровнем развития. 
             Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой 
мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- практического обучения. 
         В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности   
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные  
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 
определять понятия,  устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 
информации. В качестве результата следует также включить готовность  слушать и слышать 
собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать  познавательные вопросы; 
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проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании  своих мыслительных 
способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими  людьми; смело и твердо 
защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать 
за свои действия и их последствия. 

 
2.1.5.Условия ,обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся. 

 
Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через УМК «Школа России», а также через завершенные линии 
учебников по изобразительному искусству, технологии, физической культуре и внеурочную 
деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК «Школа России» обеспечивается единством 
структуры учебников; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 
организации учебной и внеурочной деятельности. Учебники завершенных линий по 
изобразительному искусству, технологии, физической культуре, музыке соответствуют требованиям 
ФГОС, содержание учебного материала построено таким образом, чтобы создавались условия для 
развития мышления и для формирования универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется в 
контексте усвоения разных предметных дисциплин. 
Личностныеуниверсальныеучебные действия. 

Содержание учебников «Азбука», «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное 
чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности личности школьника 
(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному языку, к народу — создателю 
этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими 
особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, 
знания государственной символики, прав и обязанностей граждан России). 

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты истории, 
сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, 
изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление о трудовой 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 
представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыда, совести), моральной 
самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать 
взаимосвязь между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 
представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости бережного 
отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 
обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 
процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для формирования регулятивных 
учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая структура всех учебников 
комплектов. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные 
задачи, стоящие перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные 
цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач. 

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Школа России» разработаны 
листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих 
тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень усвоения ими той 
или иной предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные 
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пробелы в знаниях. 

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, близким к 
учебным.. В ходе проектной деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и 
планировать шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих 
тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения 
учащимися. 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система заданий. 
Уже при обучении по «Азбуке» даются задания на самопроверку результата, оценку результата, 
коррекцию («Найди и исправь ошибку»). В учебниках математики с 1 класса даются задания, 
нацеленные на оценку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и 
итоговому контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать 
результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над 
свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами). 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 
инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, «интеллектуальный 
марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», «информационный поиск», 
тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — урок) позволяет строить урок с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка и организовывать учебную 
деятельность так, что дети получают возможность учиться: 

— принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии с 
ней; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
— различать способ и результат действия; 
— оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Содержание учебников «Школа России» нацелены на формирование познавательных 

универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 
(развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в литературном чтении, 
исторические справки о происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в 
окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений находить 
нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в русском языке, 
творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков смыслового 
чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения 
своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение моделированию 
условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; установление аналогий и 
обобщенных способов действий при организации вычислений, решении текстовых задач, 
нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, а также на формирование умения 
выполнять вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный 
способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют формированию 
способностей к выделению существенных и несущественных признаков объектов, сравнению 
объектов, их классификации. 

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для формирования 
познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в 
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соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление права выбора даётся и в 
дифференцированных, и в творческих заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и 
выхода детей в собственную деятельность. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Школа России» обеспечивают 
формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 
русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех жизненных сферах, 
добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения основными видами 
речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

В курсе русского языка коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. 
Задача изучения системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает 
потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При 
этом речевое общение способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, 
регулятивной, ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие внимания к 
чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию качеств учащихся, 
необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами нацелены не только 
на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: 
умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать очередность действий, 
находить общее решение. 

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное 
мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, задавать 
вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям «Школа России» обеспечивают формирование 
информационной грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах 
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение 
существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся заданием в 
учебниках УМК «Школа России» является «информационный поиск». Это задание помогает детям 
учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В первом 
классе это, в основном, работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), а 
также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, 
библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться формулировать вопросы и не 
бояться обращаться с ним к взрослому. Фиксация информации — это и запись в таблицу, в схему и 
дополнение таблиц (схем), это регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео- 
записи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом 
(выбор направления сбора информации, определение источников информации, получение 
информации и анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с планом 
проекта, обработка информации и её представление). 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках курсов 
«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск дополнительной и 
уточняющей информации) и «Математика». Научно-популярные тексты, включенные в учебники, 
соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной 
работе с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для проектной 
деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый из 
предметов УМК «Школа России» вносит свой особый вклад для решения этих задач. 

«Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель 
связана с представлением научной картины мира, которая находит своё отражение в языке; с 
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ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, формированием логического и 
абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель включает формирование 
коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей 
культуры человека, развитие творческих способностей учащихся. 

«Литературное чтение» обеспечивает осмысленную, творческую деятельность, 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 
восприятия учащихся. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 
трансляция духовного нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 
«личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков «героев» литературных 
произведений. 

«Математика» выступает как основа развития познавательных действий, в первую 
очередь логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по 
задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 
моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование 
данных, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, 
формирование общего приёма решения задач как универсального учебного действия. Особое 
значение данный предмет имеет для развития пространственных представлений учащихся как 
базовых для становления пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» заключается в формировании у детей 
целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных 
способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, формулировка 
выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство системы «природа - человек - 
общество». 

«Музыка» обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности на 
основе культурно-исторических и национально-культурных традиций России, формирование опыта 
музыкально-творческой деятельности 

«Технология» обеспечивает возможность учащимся не просто осваивать приемы ручной 
работы, а учиться размышлять и осуществлять активную познавательную деятельность и 
формировать УУД: самостоятельно ориентироваться в задании, анализировать и отбирать 
информацию, необходимую для его выполнения, планировать работу, выбирать оптимальные 
способы деятельности, осуществлять самоконтроль, корректировку, самооценку выполненной 
работы. Наиболее значимыми условиями, обеспечивающими творческую активность, являются 
коллективное и равноправное участие обсуждении и выполнении заданий. 

«Изобразительное искусство» вносит особый вклад в духовно-нравственное, 
эстетическое воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с 
жанрами и видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных 
живописцев, графиков, скульпторов, национально-культурными традициями народных промыслов, 
с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными музеями и 
картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами (окружающий мир, музыка, 
литературное чтение, технология) формирует умение видеть прекрасное и создавать его своими 
руками. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-
деятельностного подхода, который предполагает: 

♦♦♦ ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
♦ опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- проблемно-диалогическую технологию, 
- технологию мини-исследования, 
- технологию организации проектной деятельности, 
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем предметным 
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линиям УМК «Школа России» является постановка перед детьми вопроса, который предоставляет 
возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в 
ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные 
универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и других 
универсальных учебных действий: регулятивных (постановка и удержание задачи), познавательных 
(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся мини-
исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их проверку, 
обсудить результаты и сделать вывод. 

В учебниках УМК «Школа России» по всем предметам и в методических рекомендациях 
предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое 
значение для формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять 
другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), а также для 
регулятивных универсальных учебных действий (распределить, скоординировать действия по 
выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность выступает как одна из 
форм организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 
наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов детей, 
для реальной самостоятельной деятельности учащихся. 

Каждый обучающийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 
интересами или предложить свой. Это позволяет создать условия для достижения как 
регулятивных метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление плана 
действий по достижению результата творческого характера, работу по составленному плану с 
сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин 
возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации), так и познавательных 
универсальных учебных действий (предполагать, какая информация нужна; отбирать необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставлять и отбирать информацию, 
полученную из различных источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность обучающийся при работе над проектами в группе и 
необходимый завершающий этап работы над любым проектом - презентация (защита) проекта - 
способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений (организовывать 
взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных решений, оформлять свои 
мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ, отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее). 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так как 
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 
людям, к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся развиваются умения 
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 
собственные ошибки. Данная технология направлена, прежде всего, на формирование 
регулятивных универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, 
приводит к личностному развитию ученика. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том 
числе в форме портфолио достижений учащегося. Педагогу важно на каждом этапе обучения вместе 
с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная 
деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-
познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку нормы 
и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например, разборчивость 
письма, грамотность, способ действий и т.д.), способствовать выработке у ребёнка самооценки 



68

 

своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие, проектные работы, ребёнок проводит 
рефлексию сделанного, а педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, 
его мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

 
2.1.6.Условия,обеспечивающие преемственность программы формирования  у обучающихся 
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 
начального к основному общему образованию. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 
образованию, от начального образования к основному образованию МБОО - Старокулаткинская СШ 
№1 осуществляется следующим образом: 

1. Проводится диагностика (психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 
обучению в начальной школе. 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 
который средствами УМК «Школа России» проводится работа по коррекции и развитию 
универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая и итоговая диагностика, имеющая целью 
определить основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с ними 
выстраивается система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. Ежегодно проводится педагогический совет по вопросам преемственности. 
5. Вопросы преемственности систематически обсуждаются на заседаниях школьных 

методических объединений. 
6. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (психологическая, педагогическая) 
готовности учащихся к обучению в средней школе. 

Основанием преемственности в образовательной системе школы является ориентация 
педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных 
действий для дальнейшего обучения учащихся. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 
начальному общему образованию показывают, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 
моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 
и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 
возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 
переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 
ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 
учебных и познавательных мотивов поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 
умственной активности. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 
школе включает особую познавательную позицию ребёнка. Восприятие характеризуется всё 
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 
соответствующих действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 
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внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 
внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагания и 
сохранения цели. Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к 
переходу учащихся из начального звена с учётом возможного возникновения определённых 
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов и курсов . 

2.2.1.Общие положения 
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 
образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. Рабочие программы учебных 
предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы: 
 
№ п\п Тема урока Количество 

часов 
Дата 
 по плану 

Дата 
фактическая 

Д/з 

      
 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 
1)  результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 
 
№ п\п Тема занятия Форма 

организации 
Вид 
деятельности 

Количество 
часов 

Дата по 
плану 

Дата 
фактиче
ская 

       
Основная образовательная программа начального общего образования МБОО- 

Старокулаткинская СШ №1 реализуется средствами УМК «Школа России». 
Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 

ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 
Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе 
начального общего образования МБОО- Старокулаткинская СШ №1. 

 
2.2.2Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторских 
программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А.Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной 
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«Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта начального образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-
нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 
начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд задач, решение которых обеспечит достижение 
основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе 
и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология»: 

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

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
-развитие коммуникативных умений; 
-развитие нравственных и эстетических чувств; 

-развитие способностей к творческой деятельности. 
УМК. 

Русский язык. 
Русский язык.1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. /В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 
-7-е изд.-  М.: Просвещение, 2015- 2018 
Рабочие тетради: 
-Прописи. 1 класс (в 4 частях) Учебное пособие для общеобразовательных организаций В.Г. 
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Горецкий, Н.А. Федосова – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 
- Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс Учебное пособие для общеобразовательных 
организации. В.П. Канакина. – 7-е изд.- М.: Просвещение, 2019. 

            -Сборник рабочих программ 1-4 классы.  
Школа России. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 
2011 год 

- Русский язык.2 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. 
В 2 ч. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий.- 7-е изд.-М.: Просвещение, 2015 -  2019. 

 
-Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразоват. организаций в 2-х 
частях./В.П.Канакина,В.Г.Горецкий/ -7-е изд.– М. : Просвещение, 2015-2019. 
-Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч.. В.П.Канакина, 
В.Г.Горецкий. – 4 – е изд. – М.: Просвещение, 2015-2019 г 

 
      Содержание учебного предмета, курса «Русский язык» 

• Виды речевой деятельности 
• Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 
тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

• Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

• норм и правильной интонации. 
• Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

• Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание 
небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 
репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

• 1класс 
• 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. Составление звуковых моделей 
слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

• Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
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• Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

• Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 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. 
• Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. 
• 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. 

• Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
• Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 
• Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 
• Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 
заданной интонацией. 

• Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
• • раздельное написание слов; 
• • обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
• • прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
• • перенос слов по слогам без стечения согласных; 
• • знаки препинания в конце предложения. 
• Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 
наблюдений, на основе опорных слов. 

• Добукварный период 
• Задачи добукварного периода - развитие фонематического слуха детей, умения 

вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; 
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сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль 
играет развитие устной речи, навыков слушания и говорения. На уроках вводятся 
также понятия слово,предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся подбирать 
слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными 
словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать 
схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять 
предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 

• В добукварный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, 
рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание 
элементов букв). 

• Букварный период 
• В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, 

по развитию интереса к чтению. Последовательность введения букв определяется, с 
одной стороны, ориентацией при чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, 
учётом сходства внешнего облика букв, наличия в них общих элементов (буквы 
согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы согласных 
звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, 
з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 
• В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному 
анализу слов, который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости 
согласных звуков на письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и 
написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать 
орфографическую зоркость. В ходе обучения письму проводится анализ печатного и 
письменного образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; 
сопоставление с другими буквами содержащими сходные элементы, упражнения в 
написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, 
предложений, текстов с печатного образца. 
2 класс 
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. 
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; 

• 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 
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алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика  
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Морфология. Общее представление о частях речи 

• Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 
Выделение имён существительных собственных и нарицательных. Изменение 
существительных по числам. 

• Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
числам. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён 
прилагательных. 

• Местоимение. Общее представление о местоимении. 
• Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глагола по числам. Правописание 

частицы не с глаголом. 
• Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов 

от приставок. 
• 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. 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. 

• 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; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение? 

• Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 
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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). 

• 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. 
• Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка 
предложений и частей текста (абзацев). 

• Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
• Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
• Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение выборочное, сочинение-повествование, 
сочинение-описание. 

3 класс 
• 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. 

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. 
Лексика4. 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 
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однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение 
в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса, основы. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 
суффиксов и приставок. Сложные слова. 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. 
Словообразование имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 
Начальная форма имени прилагательного. Словообразование 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. 

Числительное. Общее представление о 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. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союз. Союзы и, а, но. 
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):
 восклицательны
е 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. 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

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; 



77

 

• 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) 
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 
•  запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 

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). 

• 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. 
• 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. 
4 класс 

• 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 
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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. 
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. 
Лексика5. 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. 
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• 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 I и II 
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. 
• 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); 
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(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; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 

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. 

• 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 
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определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 
сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Предметные результаты изучения русского языка. О бучающийся научится: 
объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 
характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 
производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 
определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я», 
в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 
слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и 
синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 
словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
определять значение слова в тексте; 
распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 
ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 
соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем 
времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
различать предлоги и приставки; 
определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный 
твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; 
раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 
понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1–2 предложения); 
строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (3–5 предложений на 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие 
приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 
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определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов 
«и», «а», «но»); 

определять ключевые слова в тексте; 
определять тему текста и основную мысль текста; 
выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 

смысловое содержание; 
составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному 

плану; 
объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач; 
уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать 

язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
объяснять роль языка как основного средства общения; 
объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 
осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 
проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 
подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 
выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 
проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 
определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 
определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 
прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 
лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 
устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 
классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
различать распространённые и нераспространённые предложения; 
распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 

членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения без 
называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 
двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения без 
называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 
находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 
применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания 
имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, 



83

 

«гостья»; на «-ье», например, ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 
существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные окончания имён прилагательных; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 
отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки 
препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 
осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

языковые средства в ситуации общения; 
строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (4–6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 
создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 
определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

использованием темы или основной мысли; 
корректировать порядок предложений и частей текста; 
составлять план к заданным текстам; 
осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и 
обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать ознакомительное чтение в 
соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 
уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  
 

        2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
1-4 классы 

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует 
общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному 
и эстетическому воспитанию. 
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим 
предметам начальной школы. 
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 
системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интерес Приоритетной 
целью обучения литературному чтению является формирование читательской компетентности 
младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 
-овладение осознанным, правильным, плавным слоговым чтением отдельных слов и предложений, 
маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами; 
-освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и 
книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; 
-овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; совершенствование всех видов 
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речевой деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации; 
-воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 
литературе. 
-формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 
духовной сущности произведений. 
а к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 
самостоятельной читательской деятельности; 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 
при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и 
умения понимать художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 
формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 
интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 
других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовнонравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 
волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 
навыки доброжелательного сотрудничества. Важнейшим аспектом литературного чтения является 
формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 
осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 
энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая 
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, 
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их 
самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 
поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального 
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

 
     СОДЕРЖАНИЕ     
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Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 
на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 
авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

1класс 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 
словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 
чтения. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 
произведений). Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки 
отдельных звуков. Совершенствование звуковой культуры речи. Темп чтения - 30-40 слов в минуту. 

2класс 

Развитие навыка осознанного и правильного чтения. Выработка чтения целыми словами. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении про 
себя (доступных по объёму и жанру произведений). Обучение орфоэпически правильному 
произношению слов при чтении; развитие темпа речи и чтения, соотнесение его с содержанием 
высказывания и текста; . Темп чтения незнакомого текста — не меньше 50 слов в минуту. 

3 -4 класс 

Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка 
ускоренного темпа чтения за счет отработки приёмов целостного и точного зрительного восприятия 
слова, быстрота понимания прочитанного. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 
Углубленное понимание прочитанного. Развитие умения быстро улавливать главную мысль 
произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. Развитие умения 
переходить от чтения вслух и чтению про себя. Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 
особенностей. Темп чтения — 70—75 слов в минуту(3 класс). Осознанное чтение про себя любого по 
объему и жанру текста. Темп чтения — не меньше 100 слов в минуту. Самостоятельная подготовка к 
выразительному чтению(4 класс). 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 
её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
другой справочной литературой. Работа с текстом художественного произведения 

1класс 

Раскрытие содержания иллюстраций к произведению, соотнесение их с отрывками рассказа, 
нахождение в тексте предложений, соответствующих им. Воспитание внимания к авторскому слову в 
художественном произведении. 

Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в контексте: 
различение простейших случаев многозначности слов, отыскивание в тексте (с помощью учителя) 
слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы, воссоздание на 
этой основе соответствующих словесных картин. Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотношение с содержанием. Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем 
предложений, подтверждающих устное высказывание. Воспроизведение содержания текста по 
вопросам или картинному плану, данному в учебнике. Подробный пересказ небольших 
произведений с отчетливо выраженным сюжетом. 

2 класс 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 
(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. Деление текста на части, озаглавливание их, выявление основной мысли прочитанного 
(с помощью учителя). Ориентировка в учебной книге: знакомство с содержанием, нахождение в нем 
названия нужного произведения, умение пользоваться заданиями и вопросами, помещенными в 
учебных книгах. Практическое различие художественных и научно- популярных текстов. 
Наблюдение над стилистическими особенностями текстов. Подробный и выборочный пересказ 
прочитанного с использованием приемов устного рисования и иллюстраций. Установление 
последовательности действия в произведении и осмысление взаимосвязи описываемых в нем 
событий, подкрепление правильного ответа на вопросы выборочным чтением 

3 класс 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное 
выявление основного смысла прочитанного, деление текста на законченные по смыслу части и 
выделение в них главного, определение с помощью учителя ля темы произведения и его смысла в 
целом. Составление плана прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя. 
Словесное рисование картин к художественным текстам. Составление рассказов о своих 
наблюдениях из жизни школы, своего класса. Самостоятельное нахождение в тексте слов и 
выражений, которые использует автор для изображения действующих лиц, природы и описания 
событий. Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей 
действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). Внимание к языку художественных 
произведений, понимание образных выражений, используемых в нём. Ориентировка в учебной 
книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в содержании, отыскивание в 
учебной книге произведений, близких по тематике, самостоятельное пользование учебными 
заданиями к тексту. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 
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использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 
по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и 
на его основе подробный пересказ всего текста. 

4 класс 

Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения. 
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 
обстановки) и рассуждения, с заменой диалога повествованием. Выявление особенностей речи 
действующих лиц рассказа, сопоставление их поступков, отношения к окружающим (по одному или 
ряду произведений), выявление мотивов поведения героев и определение своего и авторского 
отношения к событиям и персонажам. Различение оттенков значения слов в тексте, использование их 
в речи, нахождение в произведении и осмысление значения слов и выражений, ярко изображающих 
события, героев, окружающую природу (сравнений, эпитетов, метафор, фразеологических оборотов). 
Составление творческих пересказов от имени одного из героев, с вымышленным продолжением 
рассказов о случае из жизни по наблюдениям, с элементами описания или рассуждения. Обогащение 
и активизация словаря учащихся, развитие устной речи, её содержательности, последовательности, 
точности, ясности и выразительности. Ориентировка в учебной книге по содержанию, 
самостоятельное пользование методическим и ориентировочносправочным аппаратом учебника, 
вопросами и заданиями к тексту, сносками. Осознание понятия «Родина», представления о 
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 
тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 
использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

1 класс 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. 

2 класс 
Внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Работа со словом 
(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность). Устное сочинение как 
продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 
рисункам, либо на заданную тему. 

3 класс 
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Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 
Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Формирование 
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Устное сочинение как 
продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 
рисункам, либо на заданную тему. 

4 класс 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 
на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений 
(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с 
учётом особенностей монологического высказывания. 

Круг детского чтения 

1класс 

В круг чтения детей входят произведения отечественных зарубежных писателей, составляющие 
золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки 
современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 
Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их 
жизни и окружающего мира. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, о природе, 
детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

2 класс 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 
творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная 
литература. Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 
Значительное место отведено произведениям современных писателей. Основные темы детского 
чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, 
добре, дружбе, честности, юмористические произведения. Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, С. Я. 
Маршака,с творчеством русских писателей Л.Н. Толстого, Н.Н. Носова и других. 

3 класс 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). 
Расширяется круг произведений современной отечественной и зарубежной литературы, доступными 
для восприятия младших школьников. Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 
Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 
детской литературы. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, о добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

4 класс 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами. 
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Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
Расширяется круг произведений современной отечественной (с учётом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, 
житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научнопопулярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 
периодические издания.  

Предметные результаты изучения литературного чтения. Обучающийся научится: 
отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 

литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 
ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 
понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 
слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 
различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 
литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 
произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 
главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 
событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 
составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 
мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 
предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 
героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 
описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в 
тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 
композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 
текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 
изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 
описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 
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читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 
произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) 
текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 
собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 
ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 
выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 
осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 

личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и 
духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 
контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 
слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 
различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения; 
различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 
произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 
рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран 
мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 
эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 
персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать 
героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 
контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 
изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 
причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря;  
находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 
осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 
композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 
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(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые 
выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из 
текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 
подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 
лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные 
типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом 
правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного 

из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 
ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 
выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 
использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей.  

 

 

2.2.2.2.1.Родной язык (татарский) 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных школ с 
русским языком обучения. Образовательный процесс в 1-4 классах на татарском языке 
осуществляется по Примерной рабочей программе учебного предмета «Родной (татарский) язык» 
для общеобразовательных организаций с обучением на русском языке, одобренных решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 16 мая 2017 
г. №2/17). 

Курс «Родной язык (татарский)» имеет познавательно-практическую направленность, т. е. он 
дает учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Одной из 
важных целей преподавания татарского языка - это выработка умений и навыков у учащихся 
активного использования языка как средства коммуникации. 

Цели и задачи курса: 
Изучение татарского языка в школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами 
татарского языка в речевой практике, развитие интуиции и "чувства" языка; 

• воспитание уважения к языку, чувства сопричастности к сохранению его самобытности и 
чистоты, стремления познавать свойства родного слова и совершенствовать свою речь. 

Достижение указанных целей возможно через решение следующих задач: 

• дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и выразительности 
средств татарского языка, свойствах родного слова; 

• обеспечить первоначальные знания о системе татарского языка, в частности из области 
лексики, фонетики и графики, грамматики татарского языка, а также формирование умений 
применять эти знания на практике; 
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• сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в рамках 
программы); 

• развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас, грамматический строй речи, 
способствовать усвоению орфоэпических норм литературного языка, формировать речевые умения, 
позволяющие адекватно воспринимать, воспроизводить чужую речь и создавать собственную в 
устной и письменной форме; 

• способствовать развитию интереса к родному языку, познавательных и творческих 
способностей детей; 

• Воспитывать у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
татарскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 

Учебники: 

- Татарский язык. Учебник для 2 класса начальной общеобразовательной школы с русским 
языком обучения. Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Харисова, Е.А. Панова-Казань. Издательство 
«Магариф-Вакыт». 2013. 

 
-Татарский язык. Учебник для  3 класса начальной общеобразовательной школы с русским 

языком обучения ( для учащихся – татар) /Ф.Ф.Харисов, Ф.М.Хисамова, Ч.М.Харисова/Казань: 
Татарское книжное издательство. 2013. 

-Татарский язык. Учебник для образовательных организаций начального общего образования 
с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной) 4 класс Казань. 
Издательство «Магариф – Вакыт». 2014 На татарском языке Харисов Ф. Ф., Харисова Ч. М.,Сагдиева 
Р. К, Гарипова В. А. 

-Примерная рабочая программа учебного предмета «Родной (татарский) язык» для 
общеобразовательных организаций с обучением на русском языке, одобренных решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 16 мая 2017 
г. №2/17). 

 
В 1-х классах изучение татарского языка осуществляется через внеурочную деятельность. 

Изучение татарского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на 
уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 
обучением чтению. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 
(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 
содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 
процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 
развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 
задача - приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 
обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 
звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 
Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 
усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 
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написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами- 
слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 
соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) - повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 
обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 
умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 
темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Систематический курс представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать 
свою и оценивать родную (татарскую) речь, создавать собственные монологические устные 
высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного 
раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, 
актуальных для практики общения младших школьников. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание. 
Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 
сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников 
созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, 
текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 
учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной 
и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 
На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 
формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Раздел «Лексика» предусматривает формирование у младших школьников представлений о 
материальной природе языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмысление роли 
слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства татарского языка и 
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 
необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 
интеллектуального и речевого развития личности. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
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познавательных универсальных действий. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 
информацией. В ходе освоения языка формируются умения, связанные с информационной 
культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 
словарями и справочниками. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Программой также предусмортрено формирование общеучебного навыка чтения и умение 
работать с текстом на родном татарском языке, который пробуждает интерес к чтению 
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному 
и эстетическому воспитанию. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовнонравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 
волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и 
общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 
навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом программы является формирование навыка чтения и других видов 
речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 
текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 
окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение на родном 
татарском языке, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 
текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 
словарях, справочниках и энциклопедиях. 

Курс включает систему понятий, относящихся к предложению (смысловая и интонационная 
законченность, связь слов в предложении, словосочетание как распространенное слово, виды 
предложений по цели высказывания и структуре, распространенные и нераспространенные 
предложения, сложные и простые); слову (состав слова, части речи; лексико-грамматические 
признаки имени существительного, прилагательного, личных местоимений, глагола, наречия, 
числительного);фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиции звуков, 
анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т. д.); орфографии 
(совокупность правил, определяющих написание слов); графике (состав русского алфавита, 
соотношение между звуками и буквами). 

Основной единицей изучения курса является предложение. 

В связи с предложением изучаются другие единицы языка. В каждой теме выделяются те 
грамматические знания и умения, которые служат основой усвоения правописания. Этим, 
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собственно, реально и обеспечивается связь правописания с грамматикой. 

В программе предусматривается знакомство обучающихся с различными принципами 
правописания (без терминологии). 

Содержание учебного материала представляет собой систему понятий и правил, связанных 
между собой: изучение одной темы опирается на результаты усвоения предыдущих тем. 
Психологопедагогические модели построения всех тем инвариантны. Каждая тема раскрывается в 
определенной последовательности: 

> постановка проблемы и ее анализ обучающимися совместно с учителем; 
> самостоятельная формулировка детьми открытых правил, определений, 

способов деятельности; 
> уточнение сформулированных обучающимися выводов с опорой на учебник; 

упражнения, ориентированные на использование знаний по теме. 
 

Предметные результаты изучения родного (татарского) языка. Обучающийся научится: 
строить устное диалогическое и монологическое высказывания ;  
разыгрывать готовые диалоги на изученные темы; 
создавать небольшие устные и письменные тексты (5–10 предложений);  
рассматривать и описывать картину в определённой последовательности;  
читать про себя и понимать основное содержание небольшого текста, построенного на 

знакомом языковом материале; 
находить в тексте нужную информацию;  
списывать правильно слова, предложения, текст объёмом не более 20 слов;  
писать под диктовку текст объёмом не более 20 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;  
использовать алфавит для упорядочения списка слов и при работе со словарями и 

справочниками; 
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам;  
называть основные способы словообразования в татарском языке; 
различать в предложении сложные слова; 
понимать особенности слова как единицы лексического уровня языка; 
различать однозначные и многозначные слова; 
определять синонимы, антонимы и омонимы в речи; 
подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 
определять слова, употребляемые в прямом и переносном значении; 
выделять корень слова (простые случаи); 
различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
характеризовать морфемный состав слова;  
распознавать имена существительные, прилагательные, глаголы, определять их 

грамматические признаки; 
изменять имена существительные по числам, падежам; 
определять падеж, в котором употреблено имя существительное; 
распознавать сложные имена существительные; 
образовывать сравнительную степень имён прилагательных; 
различать личные местоимения, использовать личные местоимения для устранения повторов 

в тексте;  
распознавать личные местоимения 1, 2, 3 лица единственного и множественного числа;  
склонять личные местоимения по падежам; 
употреблять имена существительные с глаголами 3 лица единственного и множественного 

чисел; 
находить главные члены предложения: подлежащее и сказуемое;  
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распознавать однородные подлежащие;  
правильно составлять предложения;  
корректировать тексты с нарушенным порядком предложений; 
определять последовательность предложений в тексте;  
воспроизводить текст в соответствии с предложенным заданием: подробно или выборочно; 
создавать собственный текст по предложенному плану; 
выражать собственное мнение, аргументируя его с учетом ситуации общения; 
соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 
разыгрывать готовые диалоги на изученные темы; 
составлять диалоги и монологи, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы татарского 

языка;  
составлять описание предмета, картинки, персонажа;  
владеть техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного, 

интерпретации и преобразования текстов; 
списывать правильно текст объёмом не более 25 слов;  
писать под диктовку тексты объёмом не более 25 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
применять в речи закон сингармонизма;  
проводить фонетический анализ слова; 
распознавать русские и арабско-персидские заимствования в татарском языке; 
определять лексическое значение слова;  
определять словообразующие и формообразующие аффиксы; 
проводить разбор слова по составу; 
устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков;  
образовывать степени сравнения прилагательных; 
распознавать указательные и вопросительные местоимения; 
определять значение и употребление в речи числительных;  
распознавать количественные и порядковые числительные;  
распознавать форму повелительного наклонения глагола; 
определять категорию времени глагола изъявительного наклонения: настоящее, прошедшее и 

будущее; 
спрягать глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; 
определять способы выражения прошедшего и будущего времени глагола; 
распознавать отрицательный аспект глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени; 
определять основу глагола;  
различать предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; 
использовать образцы татарского речевого этикета;  
понимать содержание прочитанного текста; 
владеть техникой выступления перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 
 
2.2.2.2.2.Литературное чтение на родном языке (татарском) 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных школ с 
русским языком обучения  образовательный процесс в 1-4 классах предмета Литературное 
чтение на родном языке (татарском) осуществляется по Примерной рабочей программе учебного 
предмета «Татарская литература» для общеобразовательных организаций с обучением на русском 
языке (для изучения татарского языка как родного) 1-11 классы. 

«Литературное чтение на родном языке (татарском)» имеет познавательно-практическую 
направленность, т. е. оно дает учащимся знания о татарской литературе и формирует у них 
языковые и речевые умения. 
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Цели и задачи курса: 
Обучение татарской литературе учащихся направлено на решение следующих задач: 

1. Формирование и повышение уровня мотивации - владения этническим родным 
языком, Воспитание любви и уважения татарскому языку 

2. Формирование у детей лингвистической компетенции: 

а) овладение первоначальными знаниями, умениями и навыками по фонетике, 
лексикологии, словообразованию, грамматике; б) формирование навыков по орфоэпии, 
орфографии и пунктуации. 

3. Выработка навыков коммуникативной компетенции, т.е. владение умениями 
аудирования, говорения (диалога и монолога), чтения и письма. 

4. Формирование и развитие этнокультуроведческой компетенции в рамках диалога 
культур. 

Изучение татарского языка в школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами 
татарского языка в речевой практике, развитие интуиции и «чувства» языка; 

- воспитание уважения к традициям татарского народа, чувства сопричастности к 
сохранению его самобытности и чистоты, стремления познавать свойства татарского слова и 
совершенствовать свою речь; 

- дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и 
выразительности средств татарского языка, свойствах татарского слова; 

- развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас, грамматический строй 
речи, способствовать усвоению орфоэпических норм литературного языка, формировать 
речевые умения, позволяющие адекватно воспринимать, воспроизводить чужую речь и 
создавать собственную в устной и письменной форме; 

- способствовать развитию интереса к татарскому языку, познавательных и 
творческих способностей детей. 

Достижение указанных целей возможно через решение следующих задач: 
• освоение учениками-читателями нравственных ценностей, содержащихся в 

художественном произведении, осмысление нравственных понятий, формирование 
нравственных качеств личности; 

• ознакомление учащихся с основами теории литературы, формирование на этой 
основе навыков анализа художественных произведений разных родов и жанров; 

• развитие навыков чтения учащихся, совершенствование качества чтения, как 
основы глубокого и полноценного восприятия детьми художественного текста; 

• развитие речи учащихся через формирование правильного литературного языка и 
умений выражать свои мысли и чувства в разных формах устной и письменной речи. 

УЧЕБНИКИ: 
- Книга для чтения. Учебник для 2 класса  начальной общеобразовательной  школы с русским 
языком обучения(для учащихся татар). Р.Х. Ягафарова- Казань: Татарское книжное 
издательство,2013 
 
-Книга для чтения. Учебник для 3 класса начальной общеобразовательной школы с русским 
языком обучения (для учащихся–татар) /Р.Х.Ягафарова/- Казань: Татарское книжное 
издательство. 2013. 
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-Литературное чтение. Учебник для образовательных организаций начального общего 
образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной) 4 класс 
в двух частях 
Казань. Издательство «Магариф – Вакыт». 2014 
на татарском языке Гарифуллина Ф. Ш., Мияссарова И. Х.. 
-Примерная рабочая программа учебного предмета «Татарская литература» для 
общеобразовательных организаций с обучением на русском языке (для изучения 
татарского языка как родного) 1-11 классы. 

В 1 классе изучение осуществляется во внеурочной деятельности «Изучение татарской 
литературы, культуры и традиций татарского народа» 

Содержание курса 
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. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией. 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, на основе опорных слов. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой 
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации . 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 
особенностей. 
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Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 
стиля. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы на родном 
татарском языке, 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. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Виды информации в книге: 
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 
материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», «Родной язык». Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с ис-
пользованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 
Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 
через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имён героев. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 
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текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 
подробный пересказ всего текста. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 
основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 
ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 
(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 
связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 
Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 
по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 
произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 
словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 
грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 
учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 
в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 
антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества татарского народа (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки). Знакомство с поэзией Г.Тукая, 
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Р.Миннуллина, Д.Булгаковой и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной 
литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно - популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор татарского народа, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно - следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 
создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 
людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (татарском) языке». К 
концу Обучающийся научится: 
читать вслух (владеть техникой осознанного чтения про себя и вслух целыми словами с переходом на 
чтение группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, с соблюдением орфоэпических и 
интонационных норм); 
в соответствии с учебной задачей обращаться к разным видам чтения (изучающее, выборочное, 
ознакомительное); 
задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного характера, участвовать в 
беседе по прочитанному тексту; 
определять позицию автора (вместе с учителем); 
строить устное диалогическое и монологическое высказывания  с соблюдением норм татарского 
литературного языка; 

называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять названия их 
произведений и кратко пересказывать содержание прочитанных текстов; 

составлять план текста (вопросный, номинативный); пересказывать текст (подробно, выборочно, 
сжато); 
читать наизусть 4–5 стихотворений разных авторов; 
находить и различать средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты) в 
произведениях устного народного творчества и авторской литературе; 
интерпретировать литературный текст, выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, 
прочитанного и услышанного; 
придумывать продолжение прочитанного произведения, сочинять произведения по аналогии с 
прочитанным; 
создавать текст-рассуждение. 
читать про себя (используя технику автоматизированного чтения) с соблюдением орфоэпических и 
интонационных норм; 
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пересказывать содержание изученных литературных произведений, указывать их авторов и 
названия; 
обосновывать своё мнение о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами 
или отдельными строчками из произведения; участвовать в беседе по прочитанному тексту; 
делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа; 
пересказывать текст сжато, подробно, выборочно; 
самостоятельно характеризовать героев произведений, устанавливать взаимосвязь между 
поступками, мыслями, чувствами героев; высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 
произведений; как внутри одного, так и в нескольких разных произведениях, выявлять авторское 
отношение к герою; 
читать наизусть 5–6 стихотворений разных авторов; 
самостоятельно находить в тексте средства художественной выразительности (метафоры), понимать 
их роль в произведении; 
создавать собственный текст на основе художественного произведения, по иллюстрациям, на основе 
личного опыта; 
выполнять проектные задания с использованием различных источников и способов переработки 
информации. 

 

 

 

             2.2.2.3 Иностранный язык 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 
технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 
их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 
общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в 
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством 
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекта обусловлен тем, что методическая 
система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать педагогические технологии, 
развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в начальной школе, 



103

 

создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы 
сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для завтрашнего дня. 
В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» (2 класс)реализуется 
следующие цели: 
• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей младших школьников; 
• формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности - 
говорении, аудировании, чтении и письме; 
• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 
младшего школьника, 
• развитие мотивации к овладению английским языком; 
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования языка 
как средства общения; 
• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 
и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
• воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 
формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а 
также их общеучебных умений. 

 Речевые умения  Говорение. 
Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями Chit - 
Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся могут 
участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они используют в 
диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, 
поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на 
поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать 
вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, Почему? и т. д. Объем диалогического высказывания 
составляет 2-3 реплики с каждой стороны. 
Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры учащиеся составляют 
небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, 
животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём 
монологического высказывания - 5-6 фраз. 

Аудирование 
Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном материале. 
Чтение 
Во втором классе используется в основном только глобальное чтение. Для того, чтобы чтение 
проходило успешно, упражнения даются в такой последовательности: прослушивание и повторение 
новых слов и структур за диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге 
(Chit - Chat), затем - чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. 
Учащиеся не только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте. Читая вслух, 
дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое ударение в предложении; 
интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны на 
аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка. 
В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на кассету. Однако они 
построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь 
необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них включено 
небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют пассивный 
словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка. 

Письмо и письменная речь 
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УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют 
различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им необходимо вставить 
недостающие слова, до написания с опорой на образец записок. 

Языковые знания и навыки Графика и орфография 
Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным способом 

от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в которой встречается 
данный звук и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, 
учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это значительно 
способствует процессу чтения слов и предложений. 

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения 
даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (аудиокассеты/диски для работы в классе и 

дома, видеокассета/DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают 
нормы произношения (долготу и краткость гласных и т. д.), правильно ставят ударение в словах и 
фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, побудительных и 
вопросительных предложений. Выработке произносительных навыков хорошо способствует 
большое количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи 
Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные 

лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что облегчает их 
запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в 
текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая 
избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении 
школьников с учётом их способностей и возможностей. 

В УМК дается начальное представление о способах словообразования, словосложение. 
Грамматическая сторона речи 

Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён грамматический 
справочник на русском языке. В УМК содержится весь программный материал по грамматике. 

• Основные коммуникативные 
типы предложения: повествовательное, 
вопросительное, 

побудительное (в положительной и отрицательной форме); 
• Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but; 
• Безличные предложения в настоящем времени: It’s sunny/hot/windy/fun; 
• Простые распространённые предложения; 
• Предложения с однородными членами. 
• Глагол-связка to be в Present simple 
• Глагол can 
• Личные местоимения в именительном падеже 
• Указательное местоимение this 
• Структуры It’s raining. I’m/he is wearing... 
• Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу) 
• Числительные (количественные от 1 до 10) 
• Предлоги места on, in, under 

Общая характеристика учебного курса. 
В соответствии с базисным учебным планом предмет английский язык относится к учебным 
предметам обязательным для изучения в начальной школе. 

Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный характер и это 
соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого активное 
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взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. Это означает, что 
овладение иностранным языком интегрируется с другими видами деятельности ребёнка младшего 
школьного возраста, включая игры, учебные задания, художественное творчество, рисование и 
раскрашивание, моделирование из доступных материалов, соревнование и др. Большое значение для 
успешного овладения английским языком в начальной школе имеет его связь с другими предметами, 
включёнными в программу начальной школы. Это не только повышает мотивацию к изучению 
английского языка, но и расширяет познавательные возможности младших школьников. 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 2-4 
классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. Комплект создан с 
учётом требований Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 
общего образования, а также в соответствии с Европейскими стандартами в области изучения 
иностранных языков, что является его отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, 
работающих по УМК «Английский в фокусе», по окончании начальной школы соотносятся с 
общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся этого уровня 
понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения 
конкретных задач. Они могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в 
рамках известных им или интересующих их тем. Младшие школьники могут участвовать в 
несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчётливо и готов оказать помощь. Они 
могут писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, 
вносить в них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. УМК строится на принципах 
холистического [от греч. holos - «целый»- глобальный, единый, целостный] и гуманистического 
подхода к преподаванию иностранных языков. Сущность холистического подхода состоит в выборе 
таких видов учебной деятельности, которые способствуют активной, сбалансированной работе 
обоих полушарий мозга и преодолению некоторых характерных трудностей в об учении. УМК 
«Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык эффективно и даст им 
возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой 
деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных 
коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет 
регулярно повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. 
Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные виды и 
формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных 
способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать навыки 
самоконтроля и самооценки. 

Результаты освоения конкретного учебного курса. 
Основные задачи: 
Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и 
учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах 
деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов 
и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. Вся 
работа направлены на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение 
навыков общения. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
• осознание себя гражданином своей страны; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции). 
Межпредметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
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• развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи; 
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и 
сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
Развитие языковых навыков 
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 
1) соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 
раздаточном материале и на плакатах; 
2) соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 
3) общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться 
простой информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий день», 
«Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. д.; 
4) понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., 
записанные на пленку; 
5) овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие высказывания; 
6) читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
7) читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих 
отдельные новые слова; 
8) писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 
Развитие умения «Учись учиться» 
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 
1) быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию; 
2) совершенствовать навыки письма; 
3) оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know  
Развитие навыков общения 
Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 
1) иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, 
сказке и т.д.; 
2) получать навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в играх; 
3) хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англоговорящих стран, с 
которыми они познакомились в этом модуле; 
4) иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой 
англоговорящих стран. 
В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен 
знать/понимать 
• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 
• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
• особенности интонации основных типов предложений; 
• название стран изучаемого языка; 
• имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран 
изучаемого языка; 
• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 
содержанию и форме); 
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уметь 
• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 
благодарность, приветствие); 
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и 
отвечать на вопросы собеседника; 
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем доме, 
повседневной жизни; 
• составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной 
тематики) по образцу; 
• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 
с.), доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 
необходимости двуязычным словарем; 
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 
слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• писать короткие сообщения по образцу; 
• писать краткое поздравление (с днем рождения) с опорой на образец; 
• использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 
деятельности и для повседневной жизни: 
• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 
школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других 
стран; 
• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 
средства общения; 
• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 
художественной литературы на английском языке; 
• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета(3-4 классы) 
Вклад предмета „английский язык" в достижение ценностных ориентиров в процессе 
обучения во 3-4 
классах по УМК "Enjoy English" может выразиться в следующем: 
• формирование представлений об английском языке как средстве познания 
окружающего мира; 
• формирование уважительного отношения к иному мнению, к членам своей семьи, 
учителю, партнерам по общению; к культуре других народов; 
• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 
художественной литературы и 
др.; 
• воспитание российской гражданской идентичности: уважение к своей Родине, 
своему краю; 
• развитие самостоятельности, доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости, соблюдение социальных норм речевого и неречевого поведения, что 
проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях общения, 
предлагаемых в УМК; 
• формирование ответственного отношения к учебе; 
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками в процессе совместной 
деятельности, в том числе 
проектной; 
осознание ценности и формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
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формирование основ экологической культуры. 
Планируемые результаты освоения предмета (3-4 класс) 
• Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО 
является осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, 
социального, познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты 
следует оценивать с учётом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон 
развития учащегося: 
• - сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 
гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, 
испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего 
бесконфликтно сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 
• - сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 
межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а 
также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 
обретения духовно-нравственного опыта; 
• - знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 
детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 
фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие 
ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 
описать; 
• - наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 
английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 
умений; 
• - владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 
языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 
общении; 
• - сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 
предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной 
деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося 
в процессе иноязычного образования; 
• - сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 
учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 
демократичную и творческую атмосферу. 
В данной программе в соответствии с требованиями Стандарта в структуре планируемых 
результатов отдельными разделами представлены личностные и метапредметные 
результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных 
предметов. Достижение предметных результатов осуществляется за счет освоения 
предмета «Английский язык», поэтому предметные результаты также сгруппированы 
отдельно и даются в наиболее развернутой форме. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования отражают: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 
являются: 
• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 
между людьми; 
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 
изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции). 

В сфере личностных УУД 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. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отражают: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 
с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 
• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 
речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 
• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• овладение умением координированной работы с разными компонентами 
учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 
материалами и т. д.) 

В сфере регулятивных УУД 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 её реализацию (в том числе во 
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 
В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 
овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 
включая общие приёмы решения задач. 
В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 
(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 
тексты 

Предметные результаты отражают 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения; 

2)  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках 
стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам: 

коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Предметные результаты в познавательной сфере 
Ученик научится: 
• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 
• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 
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уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та по заголовку, иллюстрациям и др.); 
• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 
• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
Ученик научится: 
• представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
• приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
4. Предметные результаты в эстетической сфере Ученик научится: 
• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 
• осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства 

с образцами доступной детской литературы. 
5. Предметные результаты в трудовой сфере Ученик научится: 
• следовать намеченному плану в своем учебном труде 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 
разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, 
говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 
3) социокультурная осведомленность; 
4) общеучебные и специальные учебные умения. 

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. 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). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 
год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 
умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 
и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 
Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 
песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 
представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие учебные 
действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, 
умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит предметом 
итоговой оценки выпускников начальной школы. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» включает отражает планируемые 
результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по развитию 
интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения 
планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. 
Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки зрения качества 
предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для 
формирования личностных и метапредметных результатов. 

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 

1. Коммуникативные умения Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 
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соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 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 и предложения; 
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 
образец); 
• писать по образцу 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). 

2. 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 нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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• 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: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 
в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; 
глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 
отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 
конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); • оперировать 
в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени 
(much, little, very); 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Предметные УУД и планируемые результаты на каждый год обучения. 
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учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе 3 класс 

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 
Аудирование. 
Обучение аудированию на английском языке строится так, чтобы поддержать уже сложившиеся 
умения и постепенно развивать их. 
При обучении по УМК "Enjoy English-3" ученик научится понимать основное содержание текстов 
как с опорой на зрительную, двигательную наглядность, так и без нее, полностью понимать речь 
учителя и сверстников и реагировать на них, развивать у учащихся механизмы аудирования. Объем 
текста для аудирования 6-10 фраз, каждая из которых содержит не более 7 слов. 
Ученик 3-го класса научится: 
- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 
тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 
- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 
ситуациями в классе; 
- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 
реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 
- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 
построенные на знакомом учащимся языковом материале. 
Ученик получит возможность научиться: 
- догадываться о значении некоторых слов по контексту; 
- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания со 
словами родного языка; 
- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; 
- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 
«Excuse me?» и т. д. 

Воспринимать и понимать на слух речи учителя и собеседников в процессе диалогического 
общения; небольших простых сообщений; основное содержание несложных сказок, рассказов (с 
опорой на иллюстрации, языковую догадку). 

Говорение. 
При обучении по УМК "Enjoy English-3", что совпадает со вторым годом обучения английскому 
языку в начальной школе при двух занятиях в неделю, дети будут решать элементарные 
коммуникативные задачи в процессе общения с взрослыми или между собой в пределах игровой, 
учебно-трудовой и семейнобытовой сфер общения. 

Форма высказывания - описание, сообщение, рассказ (составление небольших монологических 
высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье, описание предмета, картинки; описание 
персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку) 

Ученик 3-го класса научится: 
- выражать свои желания, требования, высказываться и вести беседу об увиденном, прочитанном, 

- обмениваться мнениями и реагировать на собеседника. 
Достаточный для второго года обучения 
объем монологического высказывания — около 5-6 фраз, 

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в 
том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 
- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 
увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 
- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и 
целям общения; 
- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 
- описывать человека, животное, предмет, картину; 
- рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 
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Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 
- просить о помощи или предложить свою помощь; 
- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 
- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 
средства; -обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны, при условии, что участникам 
диалога удалось решить поставленную перед ними коммуникативную задачу. 
Для этого учащиеся должны уметь задать вопрос и дать на него краткий и полный ответ, начать 
разговор, поддержать его, выслушать собеседника, отреагировать на его реплику и закончить 
разговор. Важно соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 
языка. 

Чтение. 
Овладение техникой чтения ведется неразрывно с работой по овладению умением извлекать 
информацию из прочитанного. На это нацеливают и задания к упражнениям для чтения. Это очень 
важно для осознания детьми коммуникативной функции чтения. Овладение умением чтения вслух и 
про себя проходит параллельно. Предусматриваются особые виды заданий для контроля этих 
умений. 
Развитие коммуникативных умений в чтении происходит на каждом уроке, и работа над чтением 
обязательно завершается решением какой-либо коммуникативной задачи. Выполнение 
разнообразных заданий должно быть показателем успешности овладения данным видом речевой 
деятельности на английском языке. Ученик 3-го класса научится: 
- выразительно читать вслух; 
- читать про себя с целью: 
а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов; 
б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Ученик получит возможность научиться: 
- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 
и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале 
или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо. 
На втором году обучения ведется активная работа по овладению графикой английского языка, т.е. 
написанием букв, буквосочетаний и их соотнесенностью со звуками и звукосочетаниями данного 
языка, а также орфографией (правописанием) слов в пределах изученной лексики. 

Ученик 3-го класса научится: 
- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на образец, 
выражать пожелание; 

- составлять и записывать план прочитанного; 
- составлять и записывать рассказ на определенную тему; 
- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 
- самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 
- составлять подписи к картинкам. 
Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 
- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; 
- писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 
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доступном уровне и в пределах изученной тематики (о себе, о своей семье...), используя словарь в 
случае необходимости. 

Сложность и объем письменных заданий постепенно возрастают. 
1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Графика, орфография 
Ученик 3-го класса научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 
- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме). 
Ученик получит возможность научиться: 
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи. 
Ученик 3-го класса научится: 
- произносить все звуки английского алфавита; 
- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 
Ученик получит возможность научиться: 
- соблюдать интонацию перечисления; 
- читать изучаемые слова по транскрипции; 
- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 
- адекватно произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в 

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

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на 
смысловые группы; ритмикоинтонационные особенности основных коммуникативных типов 
предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 
культуру стран изучаемого языка , в том числе словосочетания, в пределах тематики; 

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей; получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). -узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочную лексика и реплики- клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 
изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 
заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Ученик 3-го класса научится: 
- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными can, may, must и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 
- употреблять правильный порядок слов в предложении; 
- употреблять единственное и множественное число; 
- количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. 
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- строить общие и специальные вопросы со словами “What? Who? When? Where? Why? 
How?” 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

4 класс 
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

В результате изучения английского языка в 4 классе учащиеся научатся в области 
аудирования: 

• Воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 
общения на уроке. 

• Полностью понимать на слух небольшие сообщения, относящиеся к разным 
коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ). 

• Понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом 
лексикограмматическом материале. 

• Понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких 
несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей 

Ученик получит возможность научиться: 
• - догадываться о значении некоторых слов по контексту; 
• - догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству 

звучания со словами родного языка; 
• - «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 
в области говорения: 
Ученик 4-го класса научится: 
- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие; 
- просить о помощи или предложить свою помощь; 
- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 
- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; -обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою 
точку зрения. 

• Рассказывать о себе, своей семье, своем друге: называть имя, возраст, место 
проживания; описывать внешность, характер; сообщать что умеет делать и каково любимое занятие; 
выражать своё отношение (нравится/ не нравится). 

• Воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 
• Рассказывать о школе (о занятиях на уроках и переменах). 
• Описывать свой дом, квартиру, комнату. 
• Передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, выражая 

своё отношение к прочитанному (понравилось / не понравилось) 
• Вести диалог этикетного характера: знакомиться, представляться самому и 

представлять друга; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; предлагать 
угощение, благодарить за угощение, вежливо отказываться от угощения; начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор по телефону.. 

• Вести диалог-расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Куда? Откуда? Почему? 
Зачем? 

• Вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой и реагировать на 
просьбу партнёра; просить о помощи и предлагать свою помощь; предлагать сделать что-либо 
вместе, соглашаться / не соглашаться на предложения партнёра. 

Ученик 4-го класса получит возможность научиться: 
• - запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 
• - приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 
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адекватные средства; 
• -обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 

Объём монологического высказывания -5-6 фраз; 
объём диалогического высказывания - 2-3реплики с каждой стороны. 

в области чтения: 
ученик научится 
• Соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
• Читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой 

материал. 
• Читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный 

языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приёмами 
изучающего чтения. 

• Читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 
содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую 
информацию (имя героя/героев, характеристики героев, место действия), пользуясь приёмами 
ознакомительного чтения. 

Ученик получит возможность научиться: 
• - читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 
• и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 

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

в области письма: 
Ученик научится: 
• Писать отдельные слова полупечатным шрифтом. 
• Списывать текст. 
• Выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
• Заполнять таблицу по образцу.  Восстанавливать слово, предложение, текст. 
• Отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 
• Отвечать на письмо, дописывая предложения. 
• Заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимый вид 

спорта, любимый учебный предмет и т.д.). 
Ученик получит возможность научиться: 
• Писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова 
• Писать короткое личное письмо зарубежному другу. 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения предмета 
В УМК "Enjoy English" для начальной школы предусмотрена система проверочных заданий, 

отражающая специфику содержания обучения иностранному языку и объективно оценивающая 
коммуникативные умения, знания и языковые навыки младших школьников. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении осуществляется с помощью 
заданий на выбор ответа. Для проверки лексических и грамматических навыков используются 
задания как с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так и на восстановление 
пропущенных слов в связном тексте. 

За каждое задание учащиеся могут набрать определенное количество баллов. 
Максимальное количество баллов за выполнение проверочной работы - 30. 
В целом рекомендуется выставлять 
оценку 5 («отлично») при правильном выполнении 81% заданий и более, 
оценку 4 («хорошо») при 61 - 80% правильных ответов, 
оценку 3 («удовлетворительно») при 41 - 60% правильных ответов, 
оценку 2 («неудовлетворительно») при правильном выполнении менее 40% заданий. 
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Для проверки умений в письменной речи предлагаются задания, требующие самостоятельной записи 
ответа (написание поздравительной открытки, заполнение анкеты и написание короткого личного 
письма с опорой на образец). 

Оценка выполнения заданий по письму осуществляется по следующим критериям: 
1) решение коммуникативной задачи (насколько полно и точно она выполнена), 
2) относительная грамматическая корректность (морфологическая и синтаксическая 
грамотность, допускающая некоторое количество не нарушающих общения ошибок), 
3) корректность употребления лексического материала и связность текста. 
Каждый из указанных критериев оценивается по шкале от 0 до 3 баллов, при этом 
0 баллов (оценка 2) выставляется при полностью неприемлемом выполнении критерия, 
3 балла (оценка 5) - при отсутствии значимых, затрудняющих процесс коммуникации, ошибок. 
Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с заданной 
ситуацией общения, которая знакома детям, а также побеседовать с партнером (или учителем), 
разыграв диалог этикетного характера или проведя диалог -расспрос в соответствии с заданной 
ситуацией.     

 УМК: 

-Английский язык.2 кл.: 
учебник/Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова,В.Эванс-7-е издание -М.:Express Publishing: 
Просвещение,2016-2017 
-Английский язык.3 кл.: 
учебник/Н.И.Быкова,Д.Дули,М.Д.Поспелова,В.Эванс-6-е издание- М.:Express 
PublishingПросвещение,2016-2017 

-Английский язык.4 кл.: 
учебник/Н.И.Быкова,Д.Дули,М.Д.Поспелова,В.Эванс 11-е издание-М.:Express Publishing: 
Просвещение,2017 

Сборник рабочих программ .Английский язык. 2-4 классы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова 
М.:Просвещение, 2018 
      
      2.2.2.4  МАТЕМАТИКА 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 
Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 
мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 
формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 
составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 
для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 
решения многих практических задач во взрослой жизни. 
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Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 
целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 
овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 
отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 
— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 
оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения,  
              «Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, 
представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное и 
проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках математики у 
младших школьников будут сформированы представления о числе как результате счёта, о принципах 
образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними. 
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Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняя 
школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить уровень 
формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между 
компонентами и результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 
функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 
классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые 
задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более детального 
рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или 
иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ 
задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие 
для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 
взаимосвязей между данными и искомым. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей воображения, 
логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, углубляет 
понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 
математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, 
знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-
нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, 

уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 
миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и 
спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 
задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических отношений, 
пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному 
использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Учащиеся 
научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, 
многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 
чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено 
знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение 
геометрического содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и 
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности 
— на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с 
поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных 
объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в 
рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 
полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 
поиск и систематизировать нужную информацию. 
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Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры 
и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе классификацию, 
анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 
арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 
выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 
объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 
расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 
область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и 
в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 
алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и 
практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 
делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 
мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком 
математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать математический текст, 
высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по 
ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 
результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 
строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 
формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано 
подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 
математического содержания создаёт условия для повышения логической культуры и 
совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 
работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 
сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 
действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 
связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 
самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 
видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно эти 
знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 
многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует 
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и 
мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 
математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 
результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 
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выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 
творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 
расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего 
мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 
нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых 
знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении 
новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 
совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 
которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 
доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 
обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 
изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 
Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 
возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 
сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Учебники: 
- Математика 1 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций в 2 ч. М.И. Моро, 

С.В.Степанова, С.И. Волкова - М.: Просвещение, 2015. 
Рабочие тетради: 
- М.И.Моро, С.И.Волкова  Математика: Рабочая тетрадь. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 1 класс в 2-х частях. М.: Просвещение, 2018 год.  
-С.И. Волкова Математика. Проверочные работы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организации 1 класс. Москва «Просвещение», 2018. 
- Математика.2 класс. Учебник для общеобразоват. организаций В 2 ч. М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В.Бельтюкова и др - М:Просвещение, 2015 - 2018. 
- Математика.3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х частях. 

/М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др./- М. : Просвещение, 2015-2018. 
-Математика. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. М.И.Моро, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. – М. : Просвещение, 2014 – 2018 г 
 
-Примерные рабочие программы. Математика. Предметная линия учебников системы 

«Школа Россиии. 1-4 классы: Учебное пособие для общеобразовательных организации /М.И. Моро и 
др. -4-е изд. доп.-. М: «Просвещение», 2019 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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. 

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). 
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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 а ± 28, 8 • b, c 
: 2; с двумя переменными вида: а + b, а - b, а ■ b, c : d (d Ф 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 
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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. 
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 

(«1-й класс 

(4 часа в неделю, всего - 132 ч) 
 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее название. 
Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 
Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 
Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 
предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 
Числа от 1 до 20. 
Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 

1 до 20. Модели чисел. 
Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 
Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 

- (минус), = (равно). 
Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. Понятия 

«увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 
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Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 
Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. Табличные 

случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 
Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 
Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 
«периметр». 

Элементы алгебры. 
Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 
Занимательные и нестандартные задачи. 
Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

2-й класс 

(4 +1 часа в неделю, всего - 170 ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100. 
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 
Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 
место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 

Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение и деление чисел. 
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Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 
одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления. Таблица умножения и 
деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины - метр. Соотношения между единицами измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени - час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых используется: а) 

смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 
Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений вида а ± 5; 4 - а; 

при заданных числовых значениях переменной. 

Использование скобок для обозначения последовательности действий. Порядок действий в 
выражениях, содержащих два и более действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х - а = b; а - х = b; 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, математические 
фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

3-й класс 

(4 часа в неделю, всего – 170- ч) 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 1 000. 
Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. Последовательность чисел. Сравнение 
чисел. 
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Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное сложение и 

вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приёмы сложения 
и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Операции умножения и деления над числами в пределах 100. Распределительное свойство 
умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число). 
Сочетательное свойство умножения. Использование свойств умножения и деления для 
рационализации вычислений. Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка 
деления с остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от изменения 
компонент. Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное умножение и 
деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; умножение и деление на 100. 
Письменные приёмы умножения трёхзначного числа на однозначное. Запись умножения «в 
столбик». Письменные приёмы деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления 
«уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год. Соотношения 
между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 
Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а - х = с ± b; х ± a = с • b; а - х = с : b; х : а = с ± b ; а • х = с± b 
; а : х = с • b и т.д. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. 

Итоговое повторение. 

4-й класс 

(4 часа в неделю, всего - 136 ч) 

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 

Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Числа от 1 до 1 000 000. 
Числа от 1 до 1 000 000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в классе 
единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. Сравнение 
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чисел. 

Числа от 1 до 1 000 000 000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 
Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы рациональных 
вычислений. 
Умножение и деление чисел. 
Умножение и деление чисел на 10, 100, 1 000. 
Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел на 
однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Величины и их измерение. 

Оценка площади. Площади составных фигур. Новые единицы площади: мм , км . 
Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость; Формулы, выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 

Встречное движение и движение в противоположном направлении. 

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со скобками и 
без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 
арифметических действий. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

К концу обучения обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз 

(в пределах 1000); 
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в 

пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в 
пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 
устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, вычитания, 
умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; 
использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, 
секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов 
длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять 
продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 
соотношение «больше или меньше на или в»; 
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называть, находить долю величины (половина, четверть); 
сравнивать величины, выраженные долями; 
использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение 

времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;  
при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 
решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать 
ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 
многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 
формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в 

том числе с использованием изученных связок; 
классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (например, 
ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по 
алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
выбирать верное решение математической задачи. 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на однозначное, 
двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – письменно (в пределах 
1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2–4 
арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 
действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: 
достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; 
использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 
использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 
месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 
квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 
скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и объёмом 
работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру 
(например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку 
и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, 
выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления 



132

 

и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный результат по 
критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, 
определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, находить 
недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 
заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, 
пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира на 
плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на 
прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трех 
прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 
контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-трехшаговые); 
классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум 

признакам; 
извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 
процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 
повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, 

схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 
составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

 
 
2.2.2.5 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, на основе Примерной рабочей программы Плешакова А.А. 
«Окружающий мир» Предметная линия  учебников системы «Школа России» 1-4 классы: учеб. 
Пособие для общеобразоват. организаций /А.А. Плешаков.- 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 
2019. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 
опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем 
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 
природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 
благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 
биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же 
данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний 
могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 
решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 
национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения 
значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, 
без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 
поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 
воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 
оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 
родной страны и планеты Земля. 
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами 
практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 
причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 
младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 
позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 
личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 
соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 
широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

- Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.  А.А. Плешаков -М.: 
Просвещение, 2015 – 2017. 
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-Рабочая тетрадь. А.А. Плешаков Окружающий мир Рабочая тетрадь 1 класс  Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. В двух частях. 5 –е издание. Москва. «Просвещение» 2018.  
- Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. А.А. Плешаков.- 
М: Просвещение, 2015 – 2018. 
Рабочая тетрадь. А.А. Плешаков Окружающий мир Рабочая тетрадь 2 класс  Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. В двух частях. М.:Просвещение  2018.   
- Окружающий мир.3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций в 2-х 
частях./А.А.Плешаков – М. : Просвещение, 2015-2018 г. 
 
Рабочая тетрадь. А.А. Плешаков Окружающий мир Рабочая тетрадь 3 класс  Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. В двух частях. М.:Просвещение  2018.   
-Окружающий мир.4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на  электрон. носителе. В 2 
ч. А.А. .Плешаков, Е.А. Крючкова. – М. : Просвещение, 2014 -2017. 
-Рабочая тетрадь. А.А. Плешаков Окружающий мир Рабочая тетрадь 4 класс  Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций. В двух частях. Москва.: Просвещение 2018 г. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс  66 часов Задавайте вопросы.  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. 
Дорога от школы до дома. 
Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 
безопасности в пути. 

Что и кто?  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 
причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, 
кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 
представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя окраска 
листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 
плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним 
строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, 
его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 
животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 
Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 
Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) 
— часть большой страны. 
Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 
страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 
растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 
знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по 
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листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 
знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда?  
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. 
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: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда; 
отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями; изготовление простейшей 
кормушки для птиц. 

Где и когда?  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 
Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Г де они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. Как 
ученые изучают динозавров. 
Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с 
велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 
Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем?  

Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по 
усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 
Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 
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могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 
22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

2 класс 68 ч  

Где мы живем  
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  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего 
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 
созвездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 
кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 
Защита воздуха и воды 
От загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
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. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 
воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание деревьев, 
кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений; 
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отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Жизнь города и села  

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 и т. д. (по усмотрению учителя). 
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в 
городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 
специальный. Пассажирский транспорт города. 
Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 
деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями 
родного города (села). 

Здоровье и безопасность 

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 
личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 
поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 
стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 
загрязненных водоемах 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях 
при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, 
открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение 7 ч 

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. 
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Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, 
море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 
весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. Московский 
Кремль и другие достопримечательности столицы. 
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 
наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных приемов 
чтения карты. 
3  класс 68 ч 

Как устроен мир  

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой природы. 
Связи в природе (между неживой и живой природой, 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: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 
помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием 
человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

Эта удивительная природа  

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. Рольрастений в 
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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. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, 
очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, 
определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; 
распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье  

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; упражнения в оказании первой 
помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в 
различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 
Наша безопасность  

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 наулице, 
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. 
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Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов 
питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Чему учит экономика  

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: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 
знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных растений; 
знакомство с современными российскими монетами. 

Путешествие по городам и странам  

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. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

4 класс 68ч 

Земля и человечество  
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 
планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение 
Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — 
великая «книга» природы. 
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 
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природу. 
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические 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 среды. 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  

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 населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 
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  

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 (подзолистые, 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 природными 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 



142

 

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  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 
Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают 
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  

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 городов. 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. Московские 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 новой 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 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 достопримечательностями родного края (города, села). 
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Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия  
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Г осударственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 
России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 
знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне 
начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 
готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 
сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 
2) духовно-нравственного воспитания: 
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 

их индивидуальности; 
принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения 
и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 
другим людям; 

3) эстетического воспитания: 
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 
видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 
информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 
физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 
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осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 
7) ценности научного познания: 
осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 
проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различных 
информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 
зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в 
пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 
находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 

на основе предложенного алгоритма; 
выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты;  
проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 
формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 

природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 
последствия; коллективный труд и его результаты и другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, причина ‒ следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 
информации с учётом учебной задачи; 
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находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 
заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 
предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 
аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 
иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 
и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 
участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 
высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 
социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 
подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  
корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 
объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 
оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 
целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу 
каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 
возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 
Предметные результаты изучения окружающего мира. Обучающийся научится: 
называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 

семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 
традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 
приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий; 
различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, 
рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие 
и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена года; 
деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять 
их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том 
числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

правила поведения в быту, в общественных местах; 
соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и 

опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 
соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 
соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 
соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 
соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 
находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный город; 
узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 

региона; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 
важных событий прошлого и настоящего родного края;  
трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 
приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 

природы в жизни человека; 
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 

(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 
описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 

и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 
группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 
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сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 
создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи 
людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 
пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 
безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  
безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при 

необходимости). 
различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 
проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 

родного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой историей и культурой; 
российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 
культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 
различать расходы и доходы семейного бюджета; 
распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 
проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; 
соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 
классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 

их существенные признаки и характерные свойства; 
использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 
использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 
фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 
создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и 

обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 
соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 
соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 
соблюдать основы профилактики заболеваний; 
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 
соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  
ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 
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проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 
народов, государственным символам России;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 
показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, 

равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 
показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
находить место изученных событий на «ленте времени»; 
знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 
соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и периодами 

истории России; 
рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 

России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 
достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 
признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому 
предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 
труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 
признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 
характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 
процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в 
природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом 
(в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 
создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 
использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 
соблюдать правила нравственного поведения на природе; 
осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 
соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах 
отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 
средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации 
в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 
информационных ресурсов. 

 
 
2.2.2.6 ОСНОВЫ РЕГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

В 4-х классах вводится учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (1 
час в неделю). Предметное содержание курса соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на 
ступени начального общего образования, имеет примерно одинаковую структуру и 
направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, 
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связанные с духовно-нравственным развитием и воспитанием. 
Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 
достижение следующих целей: 
• р
азвитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 
самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
• з
накомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 
• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 
Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. 
Введение в иудейскую духовную традицию. 
Культура и религия. Древнейшие верования. 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. Учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и 
содержательносвязанных друг с другом шести учебных модулей: 

• Основы православной культуры, 
• Основы исламской культуры, 
• Основыбуддийской культуры, 
• Основы иудейской культуры, 
• Основымировых религиозных культур, 
• Основы светской этики. 
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 
такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент. Содержание каждого из шести модулей учебного 
курса организовано в рамках четырёх основных тематических разделов(уроков). Два из них 
(уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты 
первого тематического раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 
человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции 
многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), 
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дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 
модулей. 
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о 
конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её 
характеристиками. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 
образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 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. 

Учебник:Основы духовно-нравственной культуры народов России.Основы исламской 
культуры.4-5 классы:для общеобразовательных учреждений 
Д.И.Латышина,М.Ф.Муртазин.-М.:Просвещение,2018 

Рабочая программа: А.Я.Данилюк. Основы религиозных культур и светской этики 
общеобразовательных учреждений 4-5 класс. М.: «Просвещение» -2018г 

 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 

осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 
действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в 
этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского общества 
как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении 
в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции 
(вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, 
скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в 
исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, о 
праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 
мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 
раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 



151

 

возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, исламских семейных 
ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризовать 
назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 
каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции 
в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, 
российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, памятные и 
святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 
норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского общества 
как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 
Родине – России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 
для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

 
 

2.2.2.7 МУЗЫКА» 
Рабочая учебная программа по музыке для 1 -го класса разработана и составлена в соответствии с 
федеральным государственным стандартом начального общего образования, авторской программы 
«Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013. 
В соответствии с Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 
часа (из расчета 1 час в неделю).  
Учебники: 
- «Музыка»: 1 класс учеб. для общеобразоват. учреждений Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 
Шмагина – М.: Просвещение,  2014-2015. 

- Музыка.2 класс: Учебник для общеобразовательных организаций. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 
Т.С. Шмагина.-М.: Просвещение,  2014-2015. 

Музыка.3класс. Учебник для общеобразовательных организаций  
/Е.Г.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Москва. : Просвещение, 2014-2015. 
 
Музыка.4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций  Е.Г.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина – 
М. : Просвещение Рабочие программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. Музыка 
Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С. Шмагина – 4-е изд. М: Просвещение, 
2013 год 

Предмет музыка в 1 классе начальной школы имеет целью введение детей в многообразный мир 
музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 
восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие 
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музыки; 
• воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного 
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно - 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 
пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а 
также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, 
которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 
контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 
прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического 
фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития 
музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность 
индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных 
музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 
музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися подразумевает различные формы общения 
каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской 
деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 
музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 
(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение 
элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 
проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 
ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 
составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные формы 
проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. Контроль 
знаний, осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, тестирования. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 
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Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 
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, тембр, лад 
и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 
контраст). Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках музыки, 2014- 2016
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2.2.2.8 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 
себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 
изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 
различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного 
крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в синтетических 
(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 
взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и 
человека. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 
культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Задачами реализации содержания курса являются: 
• совершенствование эмоционально-образного 

восприятия произведений искусства и окружающего 
мира; 

• развитие способности видеть проявление художествен- 
нойкультуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн,скульптура и 

др.); формирование навыков работы с различными 
художественнымиматериалами. 

Учебники: 
- Изобразительное искусство. Ты изображаешь,украшаешь и строишь. 1 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций. Л.А.Неменская под ред. Б.М. Неменского- М.: Просвещение, 
2014-2016  

 
 
- Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. Е.И. Коротеева; под ред. Б.М. Неменского М.: Просвещение, 2015  
 
- Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас 3 класс.  Учебник для общеобразовательных 

учреждений  /Н.А.Горяева, Л.А.Неменская и др./; под редакцией Б.М.Неменского 
 – М. : Просвещение, 2015. 
 
-Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс: учеб. для  общеобразоват. 

организаций / Л.А. Неменская; под ред. Б.М.Неменского.  М. : Просвещение, 2015. 
 
-Рабочие программы Изобразительное искусство Предметная линия 

учебников под редакцией Б.М. Неменского-М.: Просвещение  
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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс  33 часа 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ  

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  
Учить видеть и изображать, рассматривать мир, учиться быть хорошим зрителем. Обучение детей 
первичному опыту владения доступными их возрасту материалами. 

Мастер Изображения помогает увидеть, учит рассматривать 
Развитие наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Рассматриваются и изображаются 
фрагменты природы, животные: чем они похожи и чем отличаются друг от друга. 

Изображать можно пятном 
Присмотреться к разным пятнам — мху на камне, осыпи на стене, узорам на мраморе в метро — и 
постараться увидеть в них какие-либо изображения. Превратить пятно в изображение зверюшки. 
(Наклеенное или нарисованное пятно подготовлено учителем.) 

Изображать можно в объеме 
Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. Посмотреть и подумать, какие объемные предметы на 
что похожи (например, картофелины и другие овощи, коряги в лесу или парке). 

Изображать можно линией 

Линией можно рассказывать. «Расскажи нам о себе»— рисунок или последовательность рисунков. 

Наши краски 
Проба красок. Радость общения с красками. Овладение навыками организации рабочего места и 
пользования красками. Названия цветов. Что в жизни напоминает каждый цвет? Игровое 
изображение красочного многоцветного коврика. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 
Изобразить радость и грусть. Рисуем музыку — выражаем в изображении образ контрастных по 
настроению музыкальных пьес. 
Художники и зрители (обобщение темы) 

Быть зрителем интересно и непросто. Этому надо учиться. Знакомство с понятием «произведение 
искусства». Картина. Скульптура. Цвет и краски в картинах художников. Развитие навыков 
восприятия. Беседа. 

Ты украшаешь — знакомство с Мастером Украшения  

Мир природы полон украшений 

Развитие наблюдательности, приобретение детьми опыта эстетических впечатлений. Украшение 
крыльев бабочки. Бабочка дается в виде вырезанной учителем заготовки или может быть нарисована 
(крупно на весь лист) детьми на уроке. Многообразие и красота узоров в природе. 

Изображение нарядной птицы в технике объемной аппликации, коллажа. Развитие декоративного 
чувства совмещения материалов, их цвета и фактуры. 

Красоту надо уметь замечать 

Неброская и «неожиданная» красота в природе. Рассматривание различных поверхностей: кора 
дерева, пена волны, капли на ветках и т. д. Развитие чувства фактуры. Накопление опыта зрительных 
поэтических впечатлений. Изображение, например, спинки ящерицы или коры дерева. Красота 
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фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Как, когда, для чего украшает себя человек 

Все украшения человека что-то рассказывают о своем хозяине. Что могут рассказать украшения? 
Рассматриваем персонажей сказок. Какие у них украшения, как они помогают нам узнавать героев? 
Изображения выбранных сказочных героев и их украшений. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Украшение комнаты. Изготовление праздничных новогодних гирлянд и звезд. Украшение класса и 
своего дома к новогодним праздникам. Коллективное панно «Новогодняя елка». 

Ты строишь — знакомство с Мастером Постройки  

Дом для себя 

«Придумай себе дом» — изображение придуманного для себя дома. Разные дома у разных сказочных 
персонажей. Как можно догадаться, кто в доме живет. Разные дома для разных дел. Развитие 
воображения. 

Какие можно придумать дома 

Лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов. Постройка из пластилина удобных домиков для 
слона, жирафа и крокодила — слон большой и почти квадратный, у жирафа длинная шея, а крокодил 
очень длинный. Дети учатся понимать выразительность пропорций и конструкцию формы. 

Мастер Постройки помогает придумать город 

«Сказочный город» — создание на бумаге образа города для конкретной сказки. Конструирование 
игрового города. Игра в архитекторов. 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 
Сделать образы разных зверей — зоопарк-конструкцию из коробочек. Сделать из коробочек веселых 
собак разных пород. Материал можно заменить на аппликацию: разные образы собак делаются путем 
наклеивания на лист одноцветных бумажных обрезков разных геометрических форм, заранее 
заготовленных. 

Все предметы можно построить 

Конструирование из бумаги упаковок, подставок, цветов и игрушек. 

Дом снаружи и внутри 
Дом «смотрит» на улицу, но живут внутри дома. «Внутри» и «снаружи» очень взаимосвязаны. 
Изображение дома в виде букв алфавита так, как будто у него прозрачные стены. Как бы могли жить в 
домах-буквах маленькие алфавитные человечки, как расположены там комнаты, лестницы, окна? 

Город, где мы живем 

Задание на тему «Я рисую любимый город». Изображение по впечатлению после экскурсии. 

Обобщение темы 
Задание: выставка работ, сделанных детьми. Дети учатся смотреть и обсуждать работы друг друга. 
Игра в художников и зрителей. Можно сделать обобщающее панно «Наш город» или «Москва». 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Цель темы — показать детям, что на самом деле наши три Мастера неразлучны. Главное — это 
вспомнить с ребятами, в чем именно состоит роль каждого Мастера и чему он помог научиться. 
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Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 

Обобщением здесь является первый урок. 

Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его Создание 

коллективного панно и индивидуальных изображений к сказке. 

Уроки любования. Умение видеть 
Наблюдение живой природы . Создание коллективной композиции «Здравствуй, лето!» по 
впечатлениям от природы. 

2 класс  34 ч 

Ты и искусство 

Тема «Ты и искусство» — важнейшая для данной концепции. Она содержит основополагающие 
подтемы, необходимые для первичного «приращения» к искусству как культуре. Здесь и 
первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств, здесь и основы понимания их связей с 
окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с жизнью выстроено в особой 
последовательности. 

Задача всех этих тем — введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных 
наблюдений, переживаний, раздумий. 

Чем и как работают художники  
Основная задача — знакомство с выразительными возможностями художественных материалов. 
Открытие своеобразия, красоты и характера материала. 

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Основные и составные цвета. "Умение смешивать краски. Изобразить цветы, заполняя крупными 
изображениями весь лист бумаги (без предварительного рисунка) по памяти и впечатлению. 
Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные краски с белой и черной. Изображение 
природных стихий на больших листах бумаги крупными кистями без предварительного рисунка: 
гроза, буря, извержение вулкана; изображение дождя, тумана, солнечного дня. 
Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 

Мягкая бархатистая пастель, текучесть прозрачной акварели — учимся понимать красоту и 
выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и впечатлению) пастелью и 
акварелью. 
Выразительные возможности аппликации 

Представление о ритме пятен. Создание коврика на тему осенней земли с опавшими листьями. Работа 
групповая (1—3 панно) (по памяти и впечатлению). 
Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. Изображение 
зимнего леса на листах бумаги (по впечатлению и по памяти). 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Изображение животных родного края по впечатлению и по памяти. 
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Выразительные возможности бумаги 
Углубление освоения приемов сгибания, разрезания, склеивания бумаги. Перевод плоского листа в 
разнообразные объемные формы. Склеивание простых объемных форм (конус, цилиндр, «лесенка», 
«гармошка»). Сооружение игровой площадки для вылепленных зверей (индивидуально, группами, 
коллективно). Работа по воображению. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы) 
Понимание красоты художественных материалов и их различий: гуаши, акварели, мелков, пастели, 
графических материалов, пластилина и бумаги, «неожиданных» материалов. 

Изображение ночного праздничного города с помощью «неожиданных» материалов: серпантина, 
конфетти, семян, ниток, травы и т. д. на фоне темной бумаги. 

Реальность и фантазии 

Изображение и реальность 

Развитие умения всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Мастер Изображения учит видеть 
мир вокруг нас. Изображение животных, увиденных в зоопарке, в деревне, дома. 
Изображение и фантазия 
Развитие умения фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 
несуществующих животных и птиц; соединение воедино элементов разных животных и даже 
растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры. 

Украшение и реальность 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоту в природе. Мастер Украшения учится у 
природы. Изображение паутинок с росой и веточками деревьев, снежинок и других прообразов 
украшений при помощи линий (индивидуально, по памяти). 

Украшение и фантазия 

Без фантазии невозможно создать ни одного украшения. Украшение заданной формы (воротничок, 
подзор, кокошник, закладка для книги). 

Постройка и реальность 

Мастер Постройки учится у природы. Красота и смысл природных конструкций — сот пчел, головки 
мака и форм подводного мира (медуз, водорослей). 

Постройка и фантазия 

Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов. 

Создание макетов фантастических зданий, «Фантастический город». Индивидуальная групповая 
работа по воображению. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают праздник 
(обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности. Конструирование (моделирование) и 
украшение. 

О чем говорит искусство  

Это центральная и важнейшая тема года. Основной задачей является освоение того, что искусство 
выражает человеческие чувства и мысли. Это должно перейти на уровень осознания и стать 
важнейшим открытием для детей. Все задания должны иметь эмоциональную направленность, 
развивать способность воспринимать оттенки чувств и выражать их в практической работе. 
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Выражение характера изображаемых животных 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение почувствовать и выразить в 
изображении характер животного. 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

По желанию учителя для всех дальнейших заданий можно использовать сюжет сказки. Например, 
«Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина дает богатые возможности образных решений для всех 
последующих тем. Изображение доброго и злого воина. 

Выражение характера человека в изображении (женский образ) 

Изображение противоположных по характеру сказочных образов (Царевна-Лебедь и баба Бабариха, 
Золушка и Мачеха и др.). Класс делится на две части: одни изображают добрых персонажей, другие 
— злых. 

Образ человека и его характер, выраженные в объеме 
Создание в объеме образов с ярко выраженным характером: Царевна-Лебедь, баба Бабариха, Баба- 
яга, богатырь, Кощей Бессмертный и т. д. 

Изображение природы в разных состояниях 

Изображение контрастных состояний природы (море нежное, ласковое, бурное, тревожное, радостное 
и т. д.); индивидуальная работа. 

Выражение характера человека через украшение 

Украшение вырезанных из бумаги богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротников 
(индивидуально). 

Выражение намерений через украшение 

Украшение двух противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного и 
злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Панно. Аппликация. 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для сказочных героев 
(обобщение темы) 

Созданные образы раскрываются через характер постройки, одежду, форму фигур, деревьев, на фоне 
которых стоит дом. 

Как говорит искусство 

Начиная с этой темы на выразительность средств нужно обращать особое внимание постоянно. 
Важнейшими являются вопросы: «Ты хочешь это выразить? А как? Чем?» 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного 

Изображение угасающего костра — борьба тепла и холода. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. Смешение красок с черной, 
серой, белой красками (мрачные, нежные оттенки цвета) 

Умение наблюдать борьбу цвета в жизни. Изображение весенней земли (работа по памяти и 
впечатлению). 

Линия как средство выражения: ритм линий 

Изображение весенних ручьев. 
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Линия как средство выражения: характер линий 
Изображение ветки с определенным характером и настроением (индивидуально или по два человека; 
по впечатлению и по памяти) — нежные, могучие ветки и т. д. При этом надо акцентировать умения 
создавать разные фактуры углем, сангиной. 

Ритм пятен как средство выражения 

Элементарные знания о композиции. От изменения положения на листе даже одинаковых пятен 
изменяется и содержание композиции. Ритмическое расположение летящих птиц; аппликация. Работа 
индивидуальная или коллективная. 

Пропорции выражают характер 

Конструирование или лепка птиц с разным характером пропорций: большой хвост, маленькая 
головка, большой клюв и т. д. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение темы) 

Создание коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». 

Обобщающий урок года 

Класс оформляется детскими работами, выполненными в течение года. 

3 класс  34 часа 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС  
Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание 
окружающего предметного мира, его художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, 
что предметы являются носителями духовной культуры. Надо помочь ребёнку увидеть красоту 
окружающих его вещей, объектов, произведений искусства. 

В итоге этого года обучения дети должны почувствовать, что они ежедневно связаны с деятельностью 
искусств. Понимание огромной роли искусств в реальной повседневной жизни должно стать 
открытием для детей. 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки 

Учатся создавать игрушки из пластилина, глины и других материалов. 
Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись, украшение посуды, 
изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с 
росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается назначение посуды (для кого 
она, для какого случая). 

Мамин платок 

Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по содержанию, ритмике рисунка; 
колорит как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная и т. д. Работу 
молено выполнить и в технике набойки. 

Твои книги 

Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, буквица. Иллюстрирование выбранной 



161 

сказки или конструирование книжки-игрушки. 

Поздравительная открытка 

Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение в 
технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши Мастера 
Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из них. Форма предмета и его 
украшение. 
На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в экскурсоводов 
на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они рассказывают и показывают, какие 
предметы окружают людей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над 
которыми не работали художники? Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, не 
существовало бы без труда художников, без изобразительного, декоративноприкладного искусства, 
архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города  

Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому «порогу». И Родины нет без 
него. Не просто Москва или Тула, но именно родная улица, идущая «улица» твоего дома, исхоженная 
ногами. 

Памятники архитектуры — наследие веков 

Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 
Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. 
Изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Ажурные ограды 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные украшения сельских и 
городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или ворот; вырезание их из сложенной 
цветной бумаги и вклеивание в композицию на тему «Парки, скверы, бульвары». 

Фонари на улицах и в парках 

Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы фонарей: праздничный, 
торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах городов как украшение города. Изображение 
или конструирование формы фонаря из бумаги. 

Витрины магазинов 

Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины любого магазина (по 
выбору детей). 

При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные макеты. 

Транспорт в городе 

В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в 
форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических машин 
(наземных, водных, воздушных). 
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Что сделал художник на улицах моего города (села) 

На этом уроке из отдельных работ создается одно или несколько коллективных панно: это может быть 
панорама улицы, района — из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно 
разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками 
деревьев и кустов. Можно играть в экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о 
своем городе, о роли художников, которые создают художественный облик города. 

Художник и зрелище  
По усмотрению педагога можно объединить большинство уроков темы идеей создания кукольного 
спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В 
конце, на обобщающем уроке, можно устроить театрализованное представление. 

Театральные маски 

Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, маски на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 
Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. Театр на столе. 
Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-марионетки. Работа 
художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, ее конструкция и украшение. 
Создание куклы на уроке. 

Театральный занавес 

Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к спектаклю 
(коллективная работа 2—4 человек). 

Афиша, плакат 

Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, изображение в афише. Создание 
эскиза плаката-афиши к спектаклю. 

Художник и цирк 

Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового 
представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. 

Праздник в городе. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в классе 
выставки всех работ по теме. 

Художник и музей  

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными прикладными 
формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, произведения которого хранятся в музеях. 
Каждый город может гордиться своими музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов 
России — хранители великих произведений русского и мирового искусства. И к этим шедеврам 
каждый ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной культурой, тем, что именно его 
родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть 
музей, святыня для русской культуры,— Третьяковская галерея, и о ней в первую очередь нужно 
рассказать. Огромную роль сегодня играют Эрмитаж, Русский музей — центры международных 
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художественных связей. И есть много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи других сторон 
человеческой культуры. Бывают и домашние музой в виде семейных альбомов, рассказывающих об 
истории семьи, музеи просто личных памятных вещей. Они тоже часть нашей культуры. 
Музеи в жизни города 

Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художественные 
музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, 
Русский музей; музеи родного города. 

Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 

Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. 
Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

Картина-пейзаж 

Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Ван 
Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный 
и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 

Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и теплыми, глухими и 
звонкими цветами, что может получиться при их смешении. 

Картина-портрет 

Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по представлению (портрет 
подруги, друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-памятники. Парковая 
скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

Исторические картины и картины бытового жанра 

Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение по представлению 
исторического события (на тему русской былинной истории или истории Средневековья) или 
изображение своей повседневной жизни (завтрак в семье, игра и т. д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 
(обобщение темы) 

«Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему собственному сценарию. 
Подведение итогов на тему «Какова роль художника в жизни каждого человека». 

4 класс  34 ч 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 
ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является формирование 
представления о многообразии художественных культур народов Земли и о единстве представлений 
народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно — оно всегда выражает глубинные отношения каждого народа с 
жизнью природы, в среде которой складывается его история. Эти отношения не неподвижны, они 
живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую — в этом основы 
своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур создает богатство 
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культуры человечества. 
Цельность каждой культуры также важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить 
детям. Ребенок сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, приходящих к 
нему через средства массовой информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом 
хаосе образов. Каждую культуру поэтому нужно доносить как «целостную художественную 
личность». 
Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту еще не 
готовы к историческому мышлению, но им присуще стремление к образному пониманию мира, 
соотносимому с сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь должна господствовать 
правда художественного образа. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения 
родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 
Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы гуашью, пастелью, а 
также с пластилином и бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с 
художественными. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами дети 
приходят к пониманию красоты творчества. 
В 4 классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. 
Значительную роль в программе 4 класса играют музыкальные и литературные произведения, 
позволяющие создать целостное представление о культуре народа. 
Истоки искусства твоего народа  

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы 
творчества. 
Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней полосы, 
выявление его особой красоты. 
Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или лепка) избы. 
Индивидуально-коллективная работа. 
Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы мира. Изба — 
образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — лобной доской, 
причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом уроке (индивидуально или 
коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, кисти). 
Деревня — деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... Деревянное 
церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или индивидуальная работа. 
Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 
традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем соединены 
представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе женской красоты всегда 
выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть повседневность. Красота тоже 
оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы счастья («лебедушка»). 
Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. Фигуры 
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вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры в детских работах 
должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. При наличии дополнительных 
уроков — изготовление кукол по типу народных тряпичных или лепных фигур для уже созданной 
«деревни». 
Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарки и т. д. 
Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 
Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли  

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый город имеет 
особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь народа, события его жизни. 
Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» крепостной стеной. На высоких 
холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с белизной стен, куполами храмов, перезвоном 
колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость 
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных стен и башен 
из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения задания. 
Древние соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись архитектурным и 
смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика храма. 
«Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 
Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего города. 
Возможный вариант: изображение древнерусского города. 
Древнерусские воины-защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов. 

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, Суздаля и 
др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров русских городов. 
Практическая работа или беседа. 
Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера палаты — 
подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник  
Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, средневековой (готической) 
Европы и Японии как пример культуры Востока, Но учитель может взять для изучения, например, 
Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что мир художественной жизни на Земле 
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чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных 
народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ культуры: путешествие 
сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, люди в 
этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней  Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на примере скульптурных 
произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех вещей»). Размеры, 
пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, 
спортивно развитым человеком — особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских 
спортсменов (фигуры в движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 
Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о дорической 
(«мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как характере пропорций в 
построении греческого храма. Создание образов греческих храмов (полуобъемные или плоские 
аппликации) для панно или объемное моделирование из бумаги. 
Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры или праздник 
Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его физического 
совершенства и силы, которым греки поклонялись). 
Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка дерева с птичкой; 
цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт лица, прически, 
движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные фигуры 
выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа «главного художника» 
работает над фоном панно. 
Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои одежды, свои 
знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с подготовительными 
этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения (предметный мир). 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 
Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы «Каждый народ 
— художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание того, что постройки, 
одежды, украшения у различных народов очень разные. 

Искусство объединяет народы  

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап обучения. 
Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений 
жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники и т. д. Дети 
должны были осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато различными 
художественными культурами и что они не случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом многообразии к 



167 

представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или безобразия) коренных явлений 
жизни. 

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, 
не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов есть тема 
воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения искусства на эту 
тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, отношение 
друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой выражен 
жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его внутренний 
мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство воздействует 
на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство художник выражает свое 
сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, погибшее 
дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все народы 
воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения изобразительного искусства, 
скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. Героическая тема в искусстве разных 
народов. 

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, подвигах, 
путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

2.2.2.9 ТЕХНОЛОГИЯ 
 Программа по курсу «Технология» составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и Примерной рабочей 
программы «Технология». Предметная линия учебников Е.А. Лутцевой и др. Система «Школа 
России» 1-4 классы из Сборника примерных рабочих программ.  
 
Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств (потребность 
познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение 
и самооценка), приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 
деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 
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умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического 
опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 
Задачи: 
- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 
культурные традиции своего региона, России и других государств; 
- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации 
предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 
воображения; творческого мышления; 
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 
прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 
- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; 
- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития; 
- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 
использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 
библиотеки. 
 

1-4 классы 
Учебники: 
-Технология 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. - 5-изд. М:  
Просвещение, 2017  
 
- Технология 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. - 6-изд. М:  
Просвещение, 2018  
 
-Технология 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. - 6-изд. М:  
Просвещение, 2019. 
 
-Технология 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. - 5-изд. М:  
Просвещение, 2018 
 

-Сборник примерных рабочих программ «Технология». Предметная линия учебников Е.А.Лутцевой и 
др. Система « Школа России». 1-4 классы. -М.: Просвещение, 2019 год 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её 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). Особенности тематики, 
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
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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), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 
в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 
подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 
планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 
Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, 
для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. 
п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 
2. 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 и замена 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 приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 
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 др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 
др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 
другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. 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). 
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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. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её 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 приёмы поиска информации: по ключевым 
словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 
готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

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. 

 
1 класс   33 часа 
1. Природная мастерская . 
Рукотворный и природный мир города. 
Рукотворный и природный мир села. 
На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. 

Функциональное назначение транспорта. 
Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды 

засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 
Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. 

Составление композиций. 
Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. 

Составление композиций. 
Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». 

Подбор листьев определённой формы для тематической композиции. 
Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление 

разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 
Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». 

Составление объёмных композиций. 
2. Пластилиновая мастерская . 
Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – 

глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей. 
Исследование свойств пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с 
профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 
конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских 
обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 
3. Бумажная мастерская . 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с 

ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных 
полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных 
игрушек из бумажных полосок. 
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Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с 
видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». 
Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 
наклеивание бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление 
изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и 
складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Представление о 23 
февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное 
пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Изготовление 
изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение 
резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни 
человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по 
прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. 
Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных 
гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

4. Текстильная мастерская . 
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка. 
Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», 

«швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой 
прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 
Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её вариантами. 
 
2 класс  34 часа. 
1. Художественная мастерская . 
Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 
Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян 

растений. 
Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми 
сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. 
Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из 

белой бумаги. 
Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия». 

Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 
Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 
Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по 

половине шаблона. 
Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые 

сгибы, с разметкой по половине шаблона. 
2. Чертёжная мастерская. 
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Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические 
операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение 
отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? 
Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с 
плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой 
прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, 
размеченными с помощью циркуля. 
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 
3. Конструкторская мастерская. 
 
Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по 

принципу качение деталей. 
Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик». 
Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья 

(мельница). 
День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на 

военную тематику. 
Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 
Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием 

разметки по линейке или угольнику. 
Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или города мечты. 
3. Рукодельная мастерская . 
Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). 
Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых является 

помпон. 
Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу. 
Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом. 
Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и 

соединённых изученными ручными строчками. 
 
3 класс  34 часа 
1. Информационная мастерская . 
Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 
Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. 
Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией. 
2. Мастерская скульптора. 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных 

изделий из пластичных материалов. 
Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. 
Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с 

рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. Изготовление изделий 
из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 

3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) . 
Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 
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Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением 
(сшивание или отделка) строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 
История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 
Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из бусины или 

пуговицы с дырочкой. 
Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью 

линейки и циркуля. 
4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов . 
Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из 

гофрокартона. 
Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе 

развёртки. 
Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из картона. 
Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок оклеиванием 

тканью. 
Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и 

цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. 
Модели и конструкции. 
Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из наборов 

типа «Конструктор». 
Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 
Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием 

художественной техники «квиллинг». 
Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 
Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных художественных 

техниках с использованием креповой бумаги. 
5. Мастерская кукольника . 
Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе прищепок, 

разных по материалам и конструкциям. 
Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего материала. 
Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей). 
Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных материалов с 

использованием готовых форм. 
 
4 класс  34 часа 

 
1. Информационный центр  

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско – технологическую 
тематику. 

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого 
учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, 
форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа Power Point. 
2. Проект «Дружный класс» . 
Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 
Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и 

художественных техник. 
Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных знаний и 

умений. 
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3. Студия «Реклама» . 
Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 
Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. 
Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм. 
Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 
4. Студия «Декор интерьера» . 
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в 

художественной технике «декупаж». 
Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов. 
Цветы из креповой бумаги. 
Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей 

проволочными кольцами и петлями. 
Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 
5. Новогодняя студия . 
Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из 

креповой бумаги. 
Игрушки из трубочек для коктейля. 
6. Студия «Мода» . 
История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 
Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической 

эпохи. 
Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или 

исторического костюма народов России. 
Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её 

вариантами. 
7. Студия «Подарки» . 
Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. 
День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. 
Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 
8. Студия «Игрушки» . 
История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным 

механизмом. 
Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложных 

деталей. 
Подвижная игрушка «Щелкунчик». 
Игрушка с рычажным механизмом. 
9. Повторение. Подготовка портфолио.  
 

 
2.2.2.10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическая культура—обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет 
«Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании с 
другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного 
дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения 
и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической 
культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 
спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные 
праздники, спартакиады, туристические слёты и походы)—достигается формирование физической 
культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях 
физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной 
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деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. №329-Ф3 
отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных учреждениях 
включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 
образовательных программ в объёме, установленном государственными образовательными 
стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и 
спортом в пределах дополнительных образовательных программ. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна 
создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и 
духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 
задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; 

• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и 
точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 
(координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым 
видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 
развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 
деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной 
школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при 
формировании данной программы были следующие: демократизация 

и гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 
интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 
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Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и каждому 
ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном раскрытии 
способностей детей, построении преподавания на основе использования широких и гибких методов и 
средств обучения для развития детей с разным уровнем их двигательных и психических 
способностей, изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 
сотрудничеству. 
Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных способностей 
личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с личным опытом и уровнем 
достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям 
разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе 
возможно на основе педагогики сотрудничества— идеи совместной развивающей деятельности 
детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный 
мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение 
готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это 
отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на 
занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и творческих 
методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и 
координационных способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 
способностей, методики программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы 

обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком 
использовании компьютеров и других новых технических средств. 
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель 
реализует на основе расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, 
истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и др. 
Учебники:  
- Физическая культура 1-4 класс: учеб. для общеобразовательных организаций.В.И. Лях-3-е изд-М. 
Просвещение,  2014 - 2016. 
 
Физическая культура. Рабочие программы . Предметная линия учебников В.И. Ляха.1-4 классы: . 
учеб.пособие для общеобразоват.организаций/В.И.Лях.-5 изд; -М.: Просвещение,2016. 

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. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
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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 приемы. 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: бег с высоким подниманием бедра, бег 
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 
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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. 
                                                                     

2.3. Рабочая программа воспитания. 
 

Программа воспитания МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» разработана с учётом 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. 
№ 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных 
стандартов (далее — ФГОС) начального    общего    образования    (приказ     Минпросвещения     России 
от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 
2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). 
Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 
общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для организаций 
дошкольного и среднего профессионального образования. 
Рабочая   программа   воспитания   предназначена   для   планирования и организации системной 
воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 
управления МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1», в том числе совета обучающихся, совета 
родителей (законных представителей), совета школы; реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 
отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 
конституционных норм и ценностей; историческое    просвещение,     формирование     российской     
культурной и гражданской идентичности обучающихся. 
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

При разработке или   обновлении   рабочей   программы   воспитания её содержание,   за   
исключением   целевого   раздела,   может   изменяться в соответствии с особенностями 
общеобразовательной организации: организационно-правовой       формой,        контингентом        
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной 
программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, 
учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в МБОУ 
«Старокулаткинская средняя школа №1». 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   работники   

общеобразовательного учреждения,   обучающиеся, их родители (законные представители), 
представители иных организаций, участвующие   в   реализации   образовательного   процесса   в   
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 
организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    
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преимущественное     право на    воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся 
в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» определяется содержанием российских базовых 
(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 
Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 
ценности культуры, традиционных религий народов России. 
Воспитательная деятельность в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 
установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 
в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 
В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
образования цель воспитания обучающихся в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1»: 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1»: усвоение ими 
знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 
(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 
ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 
ценностям, традициям социокультурного  опыта поведения, общения, межличностных и социальных 
отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 
обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской 
идентичности , сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 
обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие 
мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» планируется и 
осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 
системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 
взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 
возрастосообразности. 

Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 
«Старокулаткинская средняя школа №1» по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
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принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 
в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 
правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 
национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе 
духовно- народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 
честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 
и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 
состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 
ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,     получение      профессии,      
личностное      самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

  
  
 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в соответствии с 
ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 
направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые   ориентиры    результатов    воспитания    сформулированы на уровнях начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС. 
нравственной культуры народов России, традиционных религий
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 
общего образования. 

 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и   любящий свою малую родину,   свой край, имеющий   представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса,    общеобразовательной    организации, 
в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 
другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 
Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
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Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей

на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 
в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 Уклад МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Старокулаткинская 
средняя школа №1» введена  в эксплуатацию в 1970 году. 
Школа расположена по адресу: 433940, Ульяновская область, Старокулаткинский район, рабочий  
поселок  Старая  Кулатка, улица Куйбышева, дом 57. 
Электронный  адрес: moshca1@mail.ru. 
Краткая характеристика: типовое, кирпичное 3-х этажное здание, проектная мощность -640 
обучающихся, реальная наполняемость 370 обучающихся. У школы нет филиалов. Учебные 
занятия проводятся в одну смену. Режим работы школы: пятидневная учебная неделя. 
Обеспечена  занятость обучающихся: работают факультативные и элективные курсы, кружки, 
спортивные секции. 
Для функционирования школы, в том числе организации  образовательного процесса имеется: 

 Учебные кабинеты- 30, площадь - 3393 м2  
 Компьютерный  класс, площадь -  46 м2  
 Мастерская мальчиков, площадь – 76,06 м2 
 Мастерская девочек, площадь – 78м2 
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 Спортивный зал, площадь – 162м2 
 Малый спортивный зал, площадь-52,14м2 
 Музей, площадь – 29,05м2 
 Столовая, актовый зал, площадь – 162м2 
 Библиотека, площадь -46,02м2 
 Медицинский кабинет, площадь- 20м2,  
 Зубной кабинет, площадь - 23м2 
 Кабинет № 19 (кабинет психолога), площадь- 48м2 
 Учительская, площадь – 20м2 
 Тренажерный кабинет, площадь- 17,37м2 

 
Процесс воспитания в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 
-неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 
-ориентира на создание современной открытой эффективной системы личностного развития всех 
участников образовательного процесса; 
-реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
-организации основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы 
и взрослых, и детей; 
-системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 
Основными традициями воспитательной системы школы являются: 
-общешкольные традиции, воспитательные мероприятия на параллель, в которых отсутствует 
соревновательность между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие обучающихся, преемственность в возрастных воспитательных 
целях и задачах, концепция классных часов с 1 по 11 класс; 
-в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в 
таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
-педагоги школы ориентированы на организацию развивающей воспитывающей среды и 
повседневного внеурочного быта, укрепление школьных традиций; 
-формирование коллективов в рамках школьных классов, внеурочных занятий, кружков, секций и 
иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений; 
-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

Открытость воспитательной системы характеризуется внедрением рефлексивно- 
деятельностного подхода и получением обратной связи от субъектов системы, экспертов, 
родительской и педагогической общественности, сотрудничеством школы с ВУЗами г.Ульяновска, 
центром дополнительного образования, детской школой искусств, детской спортивной  школой, 
районным историко-краеведческим музеем имени Х.А.Аблязова, библиотеками поселка и т.п. Так 
как более 96% обучающихся школы - это обучающиеся татарской национальности, одной из 
основных традиций воспитательной системы школы является привитие любви к родному языку. 

МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» располагается в центре р.п. Старая 
Кулатка. Школа-ровесница Старокулаткинского района (в 2018 году  исполнилось 90 лет) 
представляет собой организацию с развитыми инновационными направлениями образовательной 
деятельности, ориентированной на создание необходимых условий, способствующих 
саморазвитию личности каждого обучающегося, формированию его способности ориентироваться 
в системе ценностей, в потребностях современной жизни, а также обеспечению духовного, 
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нравственного, физического развития и социализации учащихся, в том числе осознанному выбору 
профессии. 

Школа с  2011 года имеет  статус «Базовая школа» муниципального образования 
«Старокулаткинский район». 

 Победитель и обладатель гранта областного конкурса образовательных   учреждений, 
реализующих инновационные проекты в номинации «Здоровье школьников»; 

 Победитель и обладатель гранта  областного конкурса «Школа – ресурсный центр»; 
 Лауреат рейтинга ТОП – 500 образовательных организаций от ассоциации творческих педагогов 

России при поддержке Министерства образования и науки РФ в номинации «Лучшие условия  для 
обмена педагогическим опытом и профессионального  развития»; 

 включена в общероссийскую базу «1000 лучших школ России»; 
 в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России»; 
 участник конкурса «Школа» Рыбаков Фонда в категории «Мы – школьная команда». 

Учителя и обучающиеся всегда в списках победителей и призеров региональных, 
всероссийских, международных олимпиад, конкурсов, смотров и фестивалей, конференций, 
мероприятий.  

В 2017 году школа вступила в Общероссийскую общественно-государственную 
детско-юношескую организацию «Российское движение школьников». В 2019 году в школе начало 
работу Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» как одно из направлений 
«Российского движения школьников».  В школе активно действует школьный спортивный клуб 
«Олимп». 

С 1999 года в школе функционируют кадетские классы (всего было 5 выпусков), выпускники 
которых являлись студентами престижных военных вузов Российской Федерации. 

Долгие годы школа   тесно сотрудничает с ведущими вузами Ульяновской области: УлГУ, 
УлГПУ, УлГТУ, УлГАУ. В данное время  у нас открыты лицейские классы от УлГТУ. Ранее 
функционировали педагогические классы от УлГПУ, лицейские классы от УГСХА.  

Выпускники школы являются студентами престижных вузов Российской Федерации: РУДН, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, МИФИ, МИСИС, Военная академия связи имени 
Буденого г.Санкт-Петербурга, КФУ, КНИТУ и др.  

В 2014 году школа вступила в областную программу развития инновационных процессов по 
теме «Межпредметные связи естественнонаучного и технологического образования во внеурочной 
деятельности как средство социализации учащихся основной школы» в статусе 
областной  экспериментальной площадки. В 2018 году образовательная организация приобрела 
статус научно-методического центра, а в 2020 году стала стажировочной площадкой. 

В МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» работают 34 педагогических работника, 
из них  27 учителей,  директор школы, 3 заместителя директора,  1 социальный педагог, 1 педагог – 
психолог, 1 старшая вожатая, 1 воспитатель кадетского класса, 1 библиотекарь. 

Заслуженный учитель  РФ – 1 педагогический работник, Почетными грамотами 
Министерства образования РФ награждены  13  педагогических работника, Почетными грамотами  
МО и науки Ульяновской области- 10 человек. Имеют звания «Отличник народного просвещения» 
- 2 педагогических работника, «Почетный работник общего образования» - 4 педагогических 
работника, «Отличник физической культуры и спорта»-1, 2 учителя являются победителями 
Всероссийского конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО, 1 учитель –наставник и 1 
учитель-методист. 

В сентябре  2020 года был открыт Центр образования гуманитарного и цифрового 
профилей "Точка роста» и  муниципальный учебный центр по безопасности дорожного движения 
школьников «Автогородок ». Школа является победителем регионального конкурса 
образовательных организаций по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 
«Вместе за безопасность» (2021 г., 2022 г.). 

Процесс воспитания в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» основывается на 
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
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конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 
общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 
общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 
дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

 Основными традициями воспитания в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» 
являются: Акции, посвящённые значимым датам страны. 

 Общешкольные праздники: «Здравствуй   школа», «День учителя», 
«День матери», «Осенний бал», новогоднее представление у елки, день защитника Отечества, «8 
марта», «Салют, Победа!», праздник последнего звонка, выпускной бал. 

 Посвящение в первоклассники. 
 Праздник «Прощание с начальной школой». 
 Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических активностей: 

«Неделя толерантности», «Неделя профориентации», «Неделя позитива», «Неделя 
российской науки», 

«Декада «Мы – за ЗОЖ!»», «Марафон добрых дел». 
 День школьного самоуправления (проф. пробы). 
 Деловая игра «Выборы в орган ученического самоуправления «Совет лидеров» (7-11 кл.). 

Фестиваль патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!». 
Фестиваль «Созвездие талантов». 
Торжественная церемония вручения аттестатов. 
Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного клуба. 
Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, включённых в систему 
воспитательной деятельности: 
Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее». 
Муниципальный проект «Вахта памяти «Пост № 1»». 
 

Сентябрь 
 День знаний (1 сентября) 
 Месячник безопасности детей (25 августа-25 сентября). 
 Неделя красоты. Праздник цветов. 
 День здоровья и спорта. 
 Неделя антикоррупционных инициатив. 
 Районный турнир по футболу памяти Р. Рамазанова, погибшего при выполнении 

воинского долга. 
Октябрь 

 День пожилых людей (1 октября). 
 День Учителя (5 октября). 
 День школьника (8 октября). 
 Праздник осени, Осенний бал для учащихся 1-4, 5-7, 8-11 кл. 
 Месячник энергосбережения. 
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Ноябрь 
 Декада Материнской славы. 
 Месячник профилактики вредных привычек среди несовершеннолетних. 
 Месячник налоговой помощи и финансовой грамотности. 

Декабрь 
 Новогодние праздники для учащихся 1-4, 5-7, 8-11 классов. 
 Неделя антикоррупционных инициатив. 
 Конкурс «Ученик года»  (школьный, муниципальный туры). 

Январь 
 Месячник героико-патриотической и оборонно-массовой работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (23 января -23 февраля) 
Февраль 

 Вечер встречи выпускников, окончивших школу 25 лет назад. 
 Месячник героико-патриотической и оборонно-массовой работы, посвященной Дню 

защитника Отечества (23 января -23 февраля) 
 День рождения татарского поэта М. Джалиля (15 февраля). 
 День защитника Отечества (23 февраля). 
 Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

Март 
 Международный Женский день 8 Марта. 
 Смотр художественной самодеятельности «Туган ягым- мяхяббятем минем». 
 День самоуправления. 

Апрель 
 Неделя детской и юношеской книги. 
 День здоровья (7 апреля) 
 Творческий отчет по реализации программы РИП. 
 Традиционный турнир по волейболу среди женских команд, посвященный памяти 

Р.Р.Ибрагимова, погибшего при исполнении воинского долга в Афганистане. 
Май 

 День Победы. 
 Встречи с ветеранами ВОв, тружениками тыла, детьми войны. 
 Праздник «Последний звонок». 
 Прощание с первым классом. 
 Выпускной бал для учащихся 4-х классов. 

Июнь  
 Выпускной бал для 9-х,11-х классов. 
 Школьный лагерь «Бригантина» с дневным пребыванием при МБОУ 

«Старокулаткинская средняя школа №1». 
Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 
их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
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разрешении конфликтов) функции. 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 
представляются по модулям. Здесь модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой 
описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 
определённого направления деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из 
модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 
возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с 
родителями и др.). 
1 Модуль «Урочная деятельность» (школьный урок). 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 
занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 
модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных 
задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 
ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 
деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — 
интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 
дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 
которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 
дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 
индивидуальных и групповых проектов. 
2 Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися 
курсов, занятий: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, 
гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 
направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 
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народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 
духовно-историческому краеведению; 

 курсы,   занятия    познавательной,    научной,    исследовательской, 
просветительской направленности; 

 курсы, занятия экологической направленности; 
 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 
 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

3 Модуль «Классное руководство». 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 
социализации обучающихся, предусматривает (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
общеобразовательной организации или запланированные): 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 
направленности; 

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, 
оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 
совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 
внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 
обучающихся, классные вечера; 
 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 
таких правил поведения в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1»; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 
учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 
решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 
вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 
формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 
участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 
общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 
помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 
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участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, в  МБОУ «Старокулаткинская 
средняя школа №1»; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и МБОУ 
«Старокулаткинская средняя школа №1»; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
 
4 Модуль «Основные школьные дела» (ключевые общешкольные дела). 
 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 
 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с 
(общероссийскими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 
классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 
 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 
МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1», обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов 
за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, вклад в развитие МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1», своей местности; 

 социальные проекты в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1», совместно 
разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных 
партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 
направленности; 
организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 
памятными датами, значимыми событиями для жителей поселка и района; 

 разновозрастные сборы, выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 
экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 
гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 
общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 
педагогами и другими взрослыми. 

 проводимые   для    жителей    поселка,    своей    местности    и 
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5 Модуль «Внешкольные мероприятия» (экскурсии, экспедиции, походы). 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  предусматривает): 
 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1»; 
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» 
учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею,  на предприятие и 
др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 
экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 
событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 
науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта. 

 
6 Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно- 
пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 
других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию 
в воспитательном   процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в МБОУ 
«Старокулаткинская средняя школа №1» государственной символикой Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 
символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 
символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе 
материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 
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культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 
народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 
России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 
(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 
России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 
народов России; 

 организацию и поддержание в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» 
звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической 
воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 
исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 
«мест гражданского почитания» в помещениях МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» 
или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий 
в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок в МБОУ 
«Старокулаткинская средняя школа №1»; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 
этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 
интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработку и популяризацию символики МБОУ «Старокулаткинская средняя 
школа №1» (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой 
как повседневно, так и в торжественные моменты;
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 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в МБОУ 
«Старокулаткинская средняя школа №1», доступных и безопасных рекреационных зон, 
озеленение территории при МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1»; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 
спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 
которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 
книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 
благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 
безопасности. 
Предметно-пространственная среда строится как максимально 
доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 
7 Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями
 (законными представителями) обучающихся 
предусматривает: 

 создание и деятельность в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1», в 
классах представительных органов родительского сообщества (родительского комитета МБОУ 
«Старокулаткинская средняя школа №1», классов), участвующих в обсуждении и решении 
вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 
МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1»; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 
собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 
обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 
уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, 
предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 
общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 
которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 
врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 
опытом; 

 родительские форумы при интернет-сайте МБОУ «Старокулаткинская средняя 
школа №1», интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 
интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 
предусмотренных нормативными документами о психолого- педагогическом консилиуме в 
общеобразовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 
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(законных представителей); 
 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 
 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 
 

8 Модуль «Самоуправление». 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в МБОУ 

«Старокулаткинская средняя школа №1» предусматривает: 
 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 
 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1»; 
 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 
 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 
работы; 

 участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в 
анализе воспитательной деятельности в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1». 

 
9 Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ «Старокулаткинская 
средняя школа №1» предусматривает: 
организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в МБОУ «Старокулаткинская 
средняя школа №1» эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 
повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 
силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 
правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как 
с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 
организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 
партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 
среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 
молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 
движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 
гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 
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 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 
негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 
спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 
религиозно- духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
появления, расширения, влияния в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» 
маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 
агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 
10 Модуль «Социальное партнёрство». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 
 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
совместные) с представителями организаций-партнёров для 
обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни МБОУ «Старокулаткинская средняя 
школа №1», муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися,
 педагогами с организациями-партнёрами 
благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, 
ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 
позитивное воздействие на социальное окружение. 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано 
взаимодействие школы с учреждениями образовательной, культурной, профилактической 
направленности. Социальное партнерство мотивирует его участников на совершенствование 
качества образования. Школа выстраивает внешние связи со следующими организациями и 
учреждениями: 

• администрация МО «Старокулаткинский район»; 
• Управления образования; 
• ЦДОД; 
• органы социальной защиты; 
• районный центр занятости населения; 
• детская - юношеская спортивная школа; 
• районная детская библиотека; 
• детская школа искусств; 
• ДОСААФ; 
• образовательные учреждения поселка, 
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• мечеть «Джамиг», мечеть «Сафия»; 
• Центр «Семья»; 
- районный историко-краеведческий музей имени Х.А.Аблязова. 

Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными участниками 
образовательного процесса: им делегированы полномочия в управлении школой - совет школы, 
родительский комитет; они включены в состав инициативной группы, разрабатывающей 
программу развития школы, модели самоуправления школьников, являются 
непосредственными организаторами и участниками экскурсий, поездок, школьных праздников, 
спортивных соревнований, диспутов, совместных мероприятий. 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в обмене опытом, в 
совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении 
традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет 
круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить 
социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 
 
11 Модуль «Профориентация». 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы МБОУ 
«Старокулаткинская средняя школа №1» предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 

 профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 
разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 
профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при МБОУ «Старокулаткинская средняя 
школа №1» профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 
обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, 
попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет- ресурсов, 
посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 
онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального 
образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об 
участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках 
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дополнительного образования. 
С 2020 года в школе реализуется проект по ранней профориентации «Билет в будущее» для 
обучающихся 6-11 классов. 
 
12 Модуль «Детские общественные объединения». 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 
(ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском 
общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 
своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 
учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа 
в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 
объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 
между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 
школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

 формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения 
для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, 
совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 
тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 
детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 
объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, 
организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 
огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть 
как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 
характер, так и постоянной деятельностью школьников.  
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13 Модуль «Школьные медиа». 
 
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 
творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 
реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 
школьный сайт, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни 
школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 
ученического самоуправления;  

 школьная газета, на страницах которой ими размещаются новости о школьной жизни, 
материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть 
интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 
репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 
учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 
информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 
спектаклей, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 
целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 
пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 
детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 
монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 
акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 
образовательной сферы. 
 

14 Модуль «Школьный лагерь». 
В условиях  летнего пришкольного лагеря отдых детей уникален, это  не продолжение 

школьного образовательного процесса, а интеграция летнего отдыха и познавательной 
деятельности. Главное в лагере не система дел, не мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, 
его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым людям.   

Школьный  лагерь с дневным пребыванием «Бригантина» с 2-х разовым горячим 
питанием функционирует при МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1». Цель - создание 
условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала, 
содействия формированию ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в 
разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную деятельность, 
содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном коллективе, 
развитие творческих способностей. 
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Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью: 
- летней занятости детей; 
- укрепления здоровья обучающихся;  
- возможностью получить полноценный отдых детям из социально незащищенных категорий 
семей. 

Реализация воспитательного потенциала летнего пришкольного лагеря происходит в 
рамках следующих видов деятельности: физкультурно - оздоровительное, нравственное, 
содержательно-досуговое, гражданско- патриотическое, творческое, техническое. 

Ребята и воспитатели в течение всего сезона на борту корабля «Бригантина» совершают 
сказочное кругосветное путешествие. Каждый ребенок является новичком - юнгой; отряды - 
экипажами. Продвигаться экипажам вперед помогают боцманы (воспитатели), начальник  
порта (старшая вожатая), адмирал (начальник лагеря), капитан - лидер среди детей, 
отвечающий за ведение карты экипажа и ведение бортового журнала.  

Игра развивается в течение 21дня (включая 3 выходных), т.е. во все периоды смены, 
каждый из которых имеет свои особенности. 
Ожидаемые результаты:  

1.  Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 
организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 
детской самостоятельности и самодеятельности. 

2. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 
творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. 

3. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве 
школы, укрепление здоровья школьников. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 Кадровое обеспечение 

Одним из необходимых условий достижения поставленных задач является кадровое 
обеспечение. В школе работают опытные квалифицированные специалисты. Это позволяет 
реализовывать программы начального, основного и среднего общего образования.  

Коллектив школы состоит из 35 педагогического работника, 5 совместителей. Из них с 
высшей квалификационной категорией – 22 человека; первой квалификационной категорией – 
5 человек, что составляет 77 %. В штате школы : 1педагог- психолог, 1социальный педагог, 
1воспитатель кадетского класса. 
 Имеют отраслевые награды 91 %  педагогических работника:  
Заслуженный учитель  РФ – 1 педагогический работник, Почетными грамотами Министерства 
образования РФ награждены  14  педагогических работника, Почетными грамотами  МО и 
науки Ульяновской области- 10 человек. Имеют звания «Отличник народного просвещения» - 2 
педагогических работника, «Почетный работник общего образования» - 4 педагогических 
работника, «Отличник физической культуры и спорта»-1, 2 учителя являются победителями 
Всероссийского конкурса «Лучший учитель» в рамках ПНПО. 

Один учитель начальных классов успешно прошёл конкурсный отбор на присвоение 
категории «педагог-методист» (Мавлютова А.Ф.), а одна из учителей русского языка и 
литературы (Байбулатова Н.А.)– на категорию «педагог-наставник». 

Обладатель новых почётных званий получили нагрудные знаки и право на ежемесячную 
прибавку к зарплате. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 
развитии, в соответствии потребностями МБОУ «Старокулаткинская сш № 1»  и требованиями 
действующего законодательства. 
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Основные принципы кадровой политики направлены:  
- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  
- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
- повышение уровня квалификации персонала.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 
следующее:  
- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 
педагогическим составом;  
-кадровый потенциал МБОУ «Старокулаткинская сш №1» динамично развивается на основе 
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.  
 -работа педагогов и уровень квалификации владения дистанционными формами обучения 
позволили организовать обучение в условиях распространения новой короновирусной 
инфекции (Covid-19).  
 
Показатель  Количество  
Всего педагогических работников (учителей и других 
педагогических работников):  

34 

внешних совместителей  
 

3 

Вакансии (указать должности)  
 

Технология, история 

Образовательный 
ценз 
педагогических 
работников  
 

- со средним специальным образованием  
-с высшим образованием работников  
Из них: 
 с высшим педагогическим образованием 
работников  

2 
32 
 
 
31 

Соответствие уровня квалификации  
 

 
 

Педагогические 
работники, 
имеющие 
квалификационную 
категорию  
 

Всего  
 

27 

высшую  
 

22 

первую  
 

5 

Педагогические работники, без категорий 2 
Педагогические работники на соответствие занимаемой 
должности 

5 

Состав 
педагогического 
коллектива  
 

учитель  34 
социальный педагог  1 
педагог-психолог  1 
воспитатель 1 
библиотекарь  1 

Состав 
педагогического 
коллектива по 
стажу работы  
 

До 1 года  0 
1-5 лет  1 
5-10 лет  0 
10-15 лет 2 
15-20 лет 5 

  более 26 
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 Целенаправленная работа с кадровым резервом по повышению профессиональной 
компетентности педагогов, индивидуальный подход к каждому аттестующемуся педагогу, 
позволили достичь показателя в 79,4 % учителей, имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию. 

 Нормативно-методическое обеспечение 
 Нормативно-методическое обеспечение представлено на сайте МБОУ «Старокулаткинская сш 

№1». 
 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
 Школа работает в режиме 5-дневной недели. В школе обучалось 363 обучающихся в 1-11 классах. 

Контингент обучающихся в школе стабильный. Движение учащихся происходит по объективным 
причинам. 

 Следует отметить, что происходит снижение обучающихся на 3 уровне обучения. Это объясняется 
тем, что после 9 класса, большая часть обучающихся поступают в средние специальные учебные 
учреждения. 

  Социальным педагогом обработана информация по социальным паспортам классов и составлен 
социальный паспорт школы. Также выявлена категория детей «группы риска», с которыми 
проводилась целенаправленная профилактическая работа. 

  

№ Социальный паспорт образовательной 
организации 

Начало 
учебного года 

1 Всего обучающихся 363 
 с 1 по 4 классы 155 

с 5 по  9 классы 182 

 С 9 по 11классы 26 

2 Учащиеся, находящие в «группе риска» 11 
3 Дети с ОВЗ 12 

Из них: дети-инвалиды 10 
Из них: Дети индивидуального обучении (д/о) 5 

4 опека 26 
5 Дети, живущие у родственников  

(ВРЕМЕННАЯ ОПЕКА) 
0 

6 Многодетные семьи 116 
Малоимущие семьи 61 

7 Семьи,   состоящие на профилактическом 
учете (СОП) 

4 

Из них ТЖС 0 
8 Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете 
5 

ВШУ (Внутришкольный учет) 2 

ПДН 3 

КДН 3 
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Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1»; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 
-формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 
адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 
-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностями. 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 
жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 
воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 
социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу МБОУ «Старокулаткинская 
средняя школа №1», качеству воспитывающей среды, символике МБОУ «Старокулаткинская 
средняя школа №1»; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 
представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 
Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 
классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 
(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 
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Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 
участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и др., участвовавших 
в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 
Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 
определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа 
№1» воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 
совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 
нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 
числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 
МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1», цели, задачам, традициям воспитания, 
согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 
воздействия на взаимоотношения в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1». 
Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 
результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ «Старокулаткинская средняя школа 
№1» является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 
проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 
специалистов. 
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 
работы. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 
деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 
умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 
социального воспитания, в котором МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» участвует 
наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 
основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 
педагогом) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 
руководителей или педагогическом совете. 
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 
обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 
удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
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2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности обучающихся и взрослых. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 
воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководителями с 
привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 
обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 
представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 
объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 
вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
 внешкольных мероприятий; 
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления; 
 деятельности по профилактике и безопасности; 
 реализации потенциала социального партнёрства; 
 деятельности по профориентации обучающихся; 
 и т. д. по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 
наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 
иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы. 
Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, 

юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами 
общеобразовательной организации, документами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий 
Министерства просвещения Российской Федерации, методическими рекомендациями 
исполнительных органов власти в сфере образования. 
Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День  солидарности в борьбе с терроризмом. 
Октябрь: 
1 октября: Международный день пожилых людей; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День Учителя; 
Третье воскресенье октября: День отца; 
30 октября: День памяти жертв политических репрессий.  
Ноябрь: 
4ноября: День народного единства.  
Декабрь: 
3 декабря: Международный день инвалидов; 
5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 
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6 декабря: День Александра Невского; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
10 декабря: День прав человека; 
12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
27 декабря: День спасателя.  
Январь: 
1 января: Новый год; 
25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 
27 января: День снятия блокады Ленинграда. 
 Февраль: 
2 февраля: День воинской славы России; 
8 февраля: День русской науки; 
21 февраля: Международный день родного языка; 
23 февраля: День защитника Отечества. 
 Март: 
8 марта: Международный женский день; 
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 
 Апрель: 
12 апреля: День космонавтики.  
Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 
9 мая: День Победы; 
24 мая: День славянской письменности и культуры.  
Июнь: 
1 июня: Международный день защиты детей; 
5 июня: День эколога; 
6 июня: Пушкинский день России; 
12 июня: День России; 
22 июня: День памяти и скорби; 
27 июня: День молодёжи.  
Июль: 
8 июля: День семьи, любви и верности.  
Август: 
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
25 августа: День воинской славы России 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта — 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 ребёнка. 

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 учащихся повышать свою 
экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 
просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 
материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
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• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 
постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка 
в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё 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 ребёнка в семье 
и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психологические и 
психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираются на зону 
актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного 
учреждения, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 
организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебной 
деятельности, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 
питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни учащихся 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. 

2.4.1. 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 
ребёнка, 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 учётом 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 
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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 своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня; 

• 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 ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 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 учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также 
возрастных особенностей учащихся 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 учащимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и реализовываются во внеурочной 
деятельности либо включаться в учебную деятельность ; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 
укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 
представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране 
окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
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• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 
мероприятий и спортивных соревнований. 
 2.4.2.Основные направления, формы и методы реализации 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 учащихся: 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 при получении начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 
направлениям: 
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения; 
• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 
• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
• организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации 
включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 
экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
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безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения 

и приготовления пищи; 
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 
• оснащённость кабинетов, спортивного зала, стадиона необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещения для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учителя физической 
культуры, психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 
образовательного учреждения. 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на повышение 
эффективности учебной деятельности, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия внеурочной деятельности, в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения, учёт 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 
ограниченными возможностями здоровья. 

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 своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

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 учащимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между уроками и занятиями 
внеурочной деятельности; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
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соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психолога, 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: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 
включённых в учебную деятельность; 

• организацию в образовательном учреждении внеурочных занятий, 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. 
Работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, всеобучи, консультации, собрания по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 
здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 
образовательного учреждения, всех педагогов. 

2.4.3. Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 
организации. 

Мониторинг реализации Программы включает: 
• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
• медосмотр обучающихся; 
• организация деятельности психологической службы; 
• просвещение учителей, учащихся, родителей по организации ЗОЖ. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе: 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». 
Система учебников УМК «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 
темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
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«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 
безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 
способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. ( в разделе 
«Справочник мастера» ). 

В курсе «Английский язык» в учебниках Spotlight 2 соответствует природе младшего 
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включить 
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 
возраста (игровую, познавательную, художественную). Учащиеся приобретают первоначальные 
знания на следующие темы: «Знакомство», «Счет», «Буквы», «Глаголы», «Семья», «Мир моих 
увлечений», «Моя любимая еда» и т.  д. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 
специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы 
исламской культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 
необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 
и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 
отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям учащихся. Система заданий на основе, 
используемых УМК, направленных на самооценку результатов. Содержание учебников имеет 
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 
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возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе есть оснащённый компьютерный класс. Кабинеты начальной школы оснащены 
всеми необходимыми для реализации программ обучения техническими средствами 
(персональные рабочие места учителя, мультимедийные установки, экраны, телевизоры). 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся, темпа развития и темп деятельности. В используемой в 
школе системе учебников УМК «Школа России» учтены психологические и возрастные 
особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 
достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, 
которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 
мотивации учащихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает. 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 
в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно 
- двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.). 

2.5Программа коррекционной работы. 
 Цель    программы 

         Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с особыми образовательными запросами, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья, в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, их социальную адаптацию. 
Дети с особыми образовательными запросами, в том числе дети с ограниченными возможностями 
здоровья, требуют адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с особыми образовательными 
запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, посредством индивидуализации 
и дифференциации образовательного процесса. 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 
образования, так и различные варианты индивидуального сопровождения детей с особыми 
образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 
быть формы обучения с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 



212

 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 
работы. 
Задачи программы: 
*своевременное выявление детей с особыми образовательными запросами, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья; 
Определение особых образовательных потребностей детей, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка; 
создание условий, способствующих освоению детьми с особыми образовательными запросами, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья, основной образовательной программы 
начального общего образования; 
Осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с особыми образовательными запросами, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей; 
*разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 
групповых занятий для рассматриваемых категорий детей; 
*обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам; 
*реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с особыми образовательными 
запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 
*оказание родителям (законным представителям) детей с особыми образовательными запросами, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья, консультативной и методической помощи по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с особыми 
образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 
участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку с особыми образовательными запросами, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья, и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми с особыми образовательными запросами, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с особыми 
образовательными запросами, в том числе 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 особыми образовательными запросами, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения (классы, группы). 
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Направления работы 
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с особыми 

образовательными запросами, в том числе 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 особыми образовательными запросами, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
особыми образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и 
их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

иформационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 
Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с особыми 

образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 
-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребёнка;  
-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
выбор оптимальных для развития ребёнка с особыми образовательными запросами, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, коррекционных программ/ методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 
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поведения; 
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с особыми образовательными запросами, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных отношений ; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с учащимся с особыми образовательными запросами, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с особыми образовательными запросами, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 
учащимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с особыми 
образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья,; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей указанных категорий детей. 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 
деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с особыми образовательными запросами, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 
является внесение необходимых изменений в образовательной деятельности и процесс 
сопровождения детей с особыми образовательными запросами, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с особыми образовательными запросами, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, специалистами различного профиля в образовательном 
процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
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образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 
-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

-консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 
на современном этапе — это консилиум и службапсихологического сопровождения, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 
также учителю в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
социализацией детей с особыми образовательными запросами, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья. Социальное партнёрство предусматривает: 

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
особыми образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с организациями родителей 
детей с особыми образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья; 

-сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания детей с особыми образовательными запросами, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 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 ребёнка, отсутствующих в содержании образования; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, коррекционных программ, в том 
числе специализированных образовательных программ, ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учётом специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 
на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
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психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
обеспечение участия всех детей с особыми образовательными запросами, в том числе 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 развития6. 

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 психологического и (или) 
физического развития по индивидуальному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) программ), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с особыми образовательными запросами, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психологического развития в 
штатное расписание школы введены ставки педагогических (педагог-психолог). Уровень 
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 
должен отвечать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми с особыми 
образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 
общеобразовательной организации. Для этого обеспечивается на постоянной основе подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации работников школы, занимающихся решением 
вопросов образования детей с особыми образовательными запросами, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья,. Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое 
представление об особенностях психиологического и (или) физического развития детей с особыми 
образовательными запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, о методиках 
и технологиях организации образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей указанных категорий 
зданиям и в помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 
школе. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 
трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 
технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа особыми образовательными 
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запросами, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

3. Организационный раздел ООП 

3.1 Учебный план  
 

Пояснительная записка  
Учебный план - нормативный документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Старокулаткинская сш №1» на 2023/2024 учебный год составлен с 
учетом преемственности с учебным планом 2022/2023 учебного года и социальными запросами 
родителей (законных представителей) обучающихся.  

Учебный план соответствует типу и виду образовательной организации. Учебный план 
начального общего образования – нормативный документ, который   является частью 
организационного раздела основных образовательных программ и определяет общей объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план школы имеет необходимое кадровое, методическое и материально - 
техническое обеспечение, что дает возможность развивать творческий потенциал личности и 
удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы учащихся и родителей 
(законных представителей). 

Учебный план МБОУ «Старокулаткинская сш№1» реализующий основную 
образовательную программу начального общего образования (далее – Учебный план), фиксирует 
общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 
и учебным предметам. 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Нормативно-правовая база для составления учебного плана включает в себя документы: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 03.08.2018г. № 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373. 

3. Федеральная  образовательная  программа начального общего образования (далее-ФОП НОО), 
утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023г 
№372   

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 
государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021№2. 
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, 
предусматривает четырёхлетний нормативный срок освоения образовательных программ 
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начального общего образования для 1-4-х классов.  Количество учебных занятий за 4 учебных года 
начального общего образования не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели.  
    Учебный план 3,4 классов на 2023/2024 учебный год является составной частью основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Старокулаткинская сш №1», 
обеспечивает реализацию требований федерального государственного стандарта начального 
общего образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
классам (годам) обучения учебных предметов и формы промежуточной аттестации обучающихся и 
ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения государственных образовательных 
программ начального общего образования. 
      В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана при получении 
начального общего образования формируются базовые ценностные ориентиры содержания 
начального общего образования: 
- наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения учиться, оптимальная 
организация своей деятельности как важнейшего условия дальнейшего самообразования и 
самовоспитания; 
- проявление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, способности 
индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления 
к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, 
готовности к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и поступки; 
- становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловеческие ценности 
добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравственности и гуманизма, а 
во-вторых, стремящегося и готового к сотрудничеству с другими людьми, оказывать им помощь и 
поддержку, толерантного в общении;  
-  осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт; 
- сформированность эстетических чувств ребёнка, вкуса на основе приобщения к миру 
отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой самореализации; 
- формирование ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и к своему 
здоровью. 

Направленность образовательной деятельности на достижение указанных ценностных 
ориентиров, обеспечивается созданием условий для становления у обучающихся комплекса 
личностных новообразований, универсальных учебных действий одновременно с формированием 
базовых предметных образовательных результатов. 
        Продолжительность учебного года и учебных периодов устанавливается календарным 
учебным графиком.  Обучение ведется на русском языке. Режим работы - 5-дневная учебная неделя 
для 3,4 классов. Занятия проводятся в 1 смену. Продолжительность урока составляет 40 минут. С 
целью сохранения здоровья обучающихся, а также для профилактики нарушений зрения, осанки, 
утомления на уроках проводятся динамические паузы, здоровье сберегающие минутки. 
      Общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 3,4 -х классов - 5 уроков . 
      Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 
в3,4 классах-   34  уч. недели. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не превышает 
в совокупности максимально допустимой недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПин 1.2.3685-21 : 
в 3,4 классах – не более 23 часов в неделю при пятидневной учебной неделе. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты в 3,4-х классах основываются на требованиях к освоению основных 
образовательных программ, программы формирования универсальных учебных действий, а также 
потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 
процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 
аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 
свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 
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специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины мира. 
          Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
     Состав обязательных предметных областей, учебных предметов:  
1.Русский язык и литературное чтение (Русский язык и литературное чтение). 
2.Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык-татарский, литературное 
чтение на родном языке-татарском). 
  3.Иностранный язык (иностранный язык-английский язык). 
4. Математика и информатика (математика). 
5. Обществознание и естествознание (окружающий мир). 
6. Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и светской этики. 
Модуль «Основы исламской культуры»).  
7.Искусство (музыка, изобразительное искусство).  
8.Технология (технология).  
9.Физическая культура (физическая культура). 
       Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные 
предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  Предмет «Русский язык» в 3-4 классах 
представлен в объёме  по 4 часа в неделю, «Литературное чтение»- 4 часа в  3 классе в  неделю и 3 
часа в неделю в 4 классе. 
       В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей), с учётом 
запросов, интересов и национальных особенностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 
учебными предметами «Татарский язык», «Литературное чтение на татарском языке». Учебные 
предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в 3, 4 классах представлены в 
объёме по 1 часу в неделю.  
       Предметная область «Математика и информатика» включает в себя предмет «Математика», 
который представляется в объёме 4 часа в неделю в 3,4 классах. Предметная область «Математика и 
информатика» способствует развитию математической речи. Изучение информатики в 3,4 классах 
осуществляется в рамках других учебных предметов.  Достижение предметных и метапредметных 
результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за счёт 
включения тематических модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», 
«Окружающий мир».  
       Предметная область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет «Иностранный 
язык (английский)». Учебный предмет выбран в объёме 2 часа в неделю в 3,4 классах.  
        Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» включает в 
себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объёме 2 часа в неделю в  3,4 
классах. Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 
дополнительно введены элементы основ безопасности жизнедеятельности и здорового питания. 
Кроме того, формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях происходит при изучении других базовых 
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предметов, а также во внеурочное время. 
       Программа учебного предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах включает темы по 
информатике «Информационные технологии в современном мире», которые обеспечивают 
достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 
информационных технологий. 
       Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя 
учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который представлен в объёме 
1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей (законных представителей) в рамках 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 2023-2024 учебном году 
обучающиеся будут изучать модуль «Основы исламской культуры» (в соответствии с результатами 
анкетирования и заявлений родителей (законных представителей) обучающихся). 
      Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы «Изобразительное 
искусство» и «Музыка». Учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» в 3,4 классах 
представлены в объёме по 0,5 часа в неделю.  
      Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет «Технология», который 
представлен в объёме 1 час в неделю в  3,4 классах. Программа учебного предмета «Технология» 
включает темы по информатике, которые обеспечивают достижение предметных и 
метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий. 
      Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет «Физическая 
культура», который представлен в объёме 2 час в неделю в 1-4 классах. 
Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) включается в содержание учебного предмета  «Физическая 
культура» и планируется учителем при разработке рабочих программ учебного предмета.  
     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их 
родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 
информационно-образовательной среды школы. Содержание ООП начального общего 
образования, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений в 
рамках учебного плана ООП НОО, направлено на углубленное изучение отдельных тематических 
разделов по предметам, представленным в обязательной части учебного плана. Так, в 2023-2024 
учебном году по выбору участников образовательных отношений время, отводимое на данную 
часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на 
увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 3,4 
классах. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 
деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. Чередование 
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования определяется планом внеурочной деятельности и режимом работы 
школы.  

Раздел междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 
«Чтение. Работа с текстом» реализуется в результате изучения всех без исключения учебных 
предметов через формирование навыков работы с содержащейся в текстах информацией в процессе 
чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 
инструкций. 

В 1- 4 классах школы закладывается база, фундамент всего последующего образования, 
формируются универсальные учебные действия, закладывается основа учебной деятельности 
ребенка — система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
и их результат, закладываются основы профильного обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно локальному акту «Положением о 
проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости». 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится по результатам итогового контроля 
успеваемости за учебный год. Формами итогового контроля успеваемости за учебный год являются:  
Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

3,4-й Русский язык Контрольный диктант 

3,4-й Литературное чтение Проверка техники чтения 

3,4-й Иностранный язык Перевод с иностранного языка 
на русский 

3,4-й Иностранный язык Тестирование 

3,4-й Математика Контрольная работа 

3,4-й Окружающий мир Тестирование 

3,4-й Музыка Творческая работа 

3,4-й Изобразительное искусство Выполнение рисунков 

3,4-й Технология Творческая работа 

3,4-й Физическая культура Сдача нормативов 

4-й ОРКСЭ Творческая работа 
 
 
 

Учебный план  
 начального общего образования (3,4 кл.)  

 

Предметные области 
Учебные  
предметы  

классы 

Количество часов в 
неделю 

III IV 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 
Литературное 
чтение 4 3 

Родной язык и 
литературное  чтение на 
родном языке 

Родной язык 
(татарский) 

1 1 

Литературное 
чтение на родном 
языке (татарском) 

 
1 1 

Иностранные языки Иностранный  язык 
(английский) 2 2 

Математика и 
информатика Математика  4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

– 1 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 
Изобразительное 
искусство 

0,5 0,5 



222

 

Технология  Технология  1 1 

Физическая культура Физическая 
культура 2 2 

Итого 22 22 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 

Всего за учебный год 782 782 
 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Курсы 
Класс Количество 

часов в 
неделю 

Театр. Творчество. Дети 3Б 1 

Орлята России 3А, 3Б, 4А, 4Б 1 

Мир в объективе (ТР, Н) 4Б 2 

Легоконструирование и 
моделирование (ТР, Н) 

4А 
 

2 

Разговор о правильном питании 3А 
 

0,5 

Разговор о важном 3А,3Б,4А,4Б 1 

 
3.2  Календарный учебный график 
    Календарный  учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Старокулаткинская  средняя школа  №1»   на 2023 – 2024 учебный год является одним из основных 
документов, регламентирующих  организацию образовательной деятельности. 
    Календарный  учебный график  определяет чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной)  и плановых перерывов при получении образования для отдыха и каникул по 
календарным периодам учебного года. 
    Нормативно – правовую  базу   календарного учебного графика образовательного учреждения 
составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273- ФЗ  
(с изменениями и дополнениями);  

 Федеральный закон от  03.08. 2018 г. № 317 –ФЗ « О внесении изменений в статьи 11  и  14  
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (с 
изменениями и дополнениями);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 286 (с 
изменениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (с изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 г № 372 « « Об утверждении федеральной 
образовательной программы начального общего образования» 



223

 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

 Устав  МБОУ « Старокулаткинская   средняя  школа №1»;  
 Письмо  Минпросвещения  России от 17.06.2022 г. № 03- 871 « Об организации занятий « 

Разговоры о важном»; 
 Письмо  Министерства  просвещения и воспитания  Ульяновской области от 30.08.2023 г. № 

73-ИОГВ-01-по.01/1041 « Об организации внеурочных занятий «Разговор о важном» в 
2023-2024 учебном году»; 

 Письмо  Министерства  просвещения и воспитания  Ульяновской области от 20.07. 2023 г. 
№73 ИОГВ - 01-06/4699  «Об организации   образовательной деятельности в 2023-2024  
учебном году».    

 Решение  педагогического совета    МБОУ «Старокулаткинская средняя школа  №1» 
(протокол №1  от  30.08. 2023 г.) 
 

1. Календарный период учебного года 
1.1 Начало учебного года: 1 сентября 2023 года 
1.2 Продолжительность учебного года: 

1-е классы – 33 недели 
2-4-е классы  - 34 недели;  

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1 Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях   

1-4-х классах 
Учебный 

период 
Дата Продолжительность 

Начало  Окончание Количество учебных недель 

I триместр 01.09.2023 г. 19.11. 2023 г. 6 недель 
5 недель   

II триместр 27.11. 2023 г. 18. 02. 2024 г. 5 недель 
6 недель              

III триместр 26. 02. 2024 г. 17.05.2024 г. 
(для 1-х классов) 
26. 05. 2024 г. 
(для 2- 4 –х 
классов) 

6 недель 
5 недель (для 1-х классов) 
6 недель (для 2- 4 –х классов) 

Итого  в учебном году  33 недели (для 1-х классов) 
34 недели (для 2- 4 –х классов) 

 
2.2. Продолжительность каникул. 

1-4 классы 
Каникулярный 
период 

Дата  Продолжительность  каникул в 
календарных днях Начало  Окончание 

Осенние каникулы 09.10.2023  г.  
20.11.2023  г.  

15.10. 2023  г.       
26.11.2023  г. 

7  дн. 
7  дн. 

Зимние  
каникулы 

30.12. 2023 г  
19.02.2024  г.  

07.01.2024  г.  
25.02.2024  г. 

9 дн. 
7 дн. 

Весенние каникулы 08.04.2024  г.  14.04.2024  г. 7 дн. 
Летние каникулы 18.05.2024 г. 

27.05.2024  г. 
31.08.2024  г. 
31.08.2024  г. 

104 дня (1 классы) 
97 дн.(2-4 классы) 

 
 Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
4 ноября - День народного единства 
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23 февраля - День защитника Отечества 
8 марта - Международный женский день 
1 мая - Праздник весны и труда 
9 мая - День Победы 
 

3. Режим работы образовательной организации 
Период учебной деятельности 1-й класс 2 - 4 –й класс 
Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней  
Урок (минут) 35 минут (I полугодие) 

40 минут (II полугодие) 
40 минут 

Перерыв (минут) 10-20 минут, 
динамическая пауза – 40 
минут 

10-20 минут 

 
Классные часы проводятся классными руководителями один раз в неделю продолжительностью не 
менее 30 минут. Классные часы не являются уроками  и не входят в расписание учебных занятий. 
 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
Образовательная 
деятельность  

Недельная  нагрузка (5-дневная учебная неделя) в 
академических часах 
1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 
Внеурочная до 10 до 10 до 10 до 10 

 
5. Регламентирование образовательного процесса на день 

В соответствии с  письмом  Минпросвещения  России от 17.06.2022 г. № 03- 871, письмом  
Министерства  просвещения и воспитания  Ульяновской области от 30.08.2023 г. № 
73-ИОГВ-01-по.01/1041 « Об  организации внеурочных занятий «Разговор о важном» в 2023-2024 
учебном году» еженедельно по понедельникам первым уроком  в 1-4-х классах  в рамках 
внеурочной деятельности  проводятся внеурочные занятия « Разговоры о важном», которым 
предшествует торжественная линейка с поднятием флага и прослушиванием гимна РФ. 
В соответствии с этим для  1-го класса расписание звонков и перемен в понедельник следующее: 
Образовательная 
деятельность 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

 Внеурочное  
занятие 

805 – 840 

(церемония поднятия 
флага, внеурочное 
занятие) 

805 – 840 (церемония 
поднятия флага, 
внеурочное занятие) 

805 – 845 (церемония 
поднятия флага, 
внеурочное занятие) 

1-я перемена 840 – 910 840 – 910 845 –  915 
1-й урок 910 – 945 910 – 945 915 –  955 
2-я перемена  945 – 955 945 – 955 955 – 1005 

2-й урок 955 – 1030 955 – 1030 1005 – 1045 
3-я перемена 1030- 1110 

Динамическая пауза 
1030 – 1110 
Динамическая пауза 

1045 – 1125 
Динамическая пауза 

3-й урок 1110-1145 1110 – 1145 1125 – 1205 
4-я перемена  1145 -1205 1205 -1225 

4-й урок - 1205 -1240 1225-1305 

5-я перемена - - - 
Внеурочная 
деятельность 

с 1215 с 1310 с 1335 

 
для 2-4-го классов  (понедельник) 
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Образовательная деятельность  Расписание звонков 

   Внеурочное занятие) 
805 – 845 (церемония поднятия флага, 

       внеурочное занятие) 

1-я перемена  845 –  915  

1-й урок  915 –  955 

2-я перемена 955 – 1005 

2-й урок 1005 – 1045  

3-я перемена 1045 – 1105 

3-й урок 1105 – 1145  

4-я перемена 1145 – 1205 

4-й урок 1205 – 1245  

5-я перемена 1245 – 1255 

5-й урок 1255 – 1335   

6-я перемена 1335 – 1345   

6-й урок 1345 – 1425   

Перерыв между уроками и внеурочными 
занятиями   30  мин     

Расписание звонков и перемен для  1-го класса ( вторник -  пятница): 
Образовательная 
деятельность 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

1-й урок 830 – 905 830 – 905  830 – 910 
1-я перемена 905 – 915 905 – 915 910 –  920 
2-й урок 915 – 950 915 – 950 920 –  1000 
2-я перемена 950 – 1030 

Динамическая 
пауза 

950 – 1030 

Динамическая 
пауза  

1000 – 1040 

Динамическая пауза 

3-й урок 1030 – 1105 1030 – 1105 1040 – 1120 
3-я перемена - 1105 – 1125 1120 – 1140 
4-й урок - 1125 – 1200 1140 – 1220 
4-я перемена  
5-й урок - - - 
Внеурочная деятельность с 1135 с 1230 с 1250 
 
для 2-4-го классов (вторник – пятница) 

Образовательная деятельность  Расписание звонков 

1-й урок  830 – 910  

1-я перемена  910 –  920  
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2-й урок  920 –  1000 

2-я перемена 1000 – 1020 

3-й урок 1020 – 1100  

3-я перемена 1100 – 1120 

4-й урок 1120 – 1200  

4-я перемена 1200 – 1210 

5-й урок 1210 – 1250  

5-я перемена 1250 – 1300 

6-й урок 1300 – 1340   

6-я перемена 1340 – 1350   

Перерыв между уроками и внеурочными 
занятиями   30  мин     

 
      В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" , 
утвержденными  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. N 28 и Устава  школы  продолжительность урока (академического часа) 
в 1 классе составляет 35 минут, с обязательным проведением двух физкультминуток по 1,5-2 
минуты каждая, с учетом соблюдения норм максимально допустимой нагрузки школьников 1-4 
классов, во 2-11 классах – 40 минут. 

 Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам должна составлять 
60-80%.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
 - использование «ступенчатого» режима обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 
минут каждый); 
 - организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 
минут; 

   Для предупреждения переутомления в течение недели организуется облегченный учебный 
день в среду или в четверг. 

Продолжительность перемен между уроками в 1-4 классах составляет не менее 10 минут, после 
2-го и 3-го уроков перемены по 20 минут каждая.   

 Расписание занятий составляется в соответствии с гигиеническими требованиями к расписанию 
уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 
трудности учебных предметов. 

Количество уроков не превышает: 
 в 1-х классах – четырех и один раз в неделю возможно пять уроков, за счет урока физической 

культуры; 
 во 2 – 4-х классах – пяти и один раз в неделю возможно шесть уроков за счет физической 

культуры; 
    Количество  видов  учебной деятельности на учебном занятии  для 1-4 классов составляет от 3 до 
7, продолжительность  одного вида учебной деятельности от 5 до 7 минут. 
    Окончание занятий по дополнительным образовательным программам осуществляется для 
детей 7–10 лет не позднее 20.00,  для детей 10–18 лет не позднее 21.00. 

 
6. Организация промежуточной аттестации. 
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    Освоение образовательных  программ, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля)  образовательной программы, сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
определены организацией и регламентируются  «Положением  о проведении промежуточной 
аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» 
    Текущий контроль успеваемости обучающихся   осуществляется по пятибалльной системе 
оценок.   

 В 1-м классе и в первом триместре 2 класса обучение проводится без балльного оценивания 
знаний обучающихся. Во 2-4-х  классах принята следующая  система оценивания знаний, умений, 
навыков обучающихся – 5 (отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-4 классах за триместры. При 
организации  триместровой   промежуточной аттестации учитываются только текущие отметки 
обучающихся. 

 При организации годовой промежуточной аттестации вычисляется  среднее арифметическое  
триместровых   отметок и отметки за итоговую работу.      

 Промежуточная годовая аттестация проводится в переводных классах  в мае месяце в 
соответствии со сроками, установленными с 11  мая 2024 года по 26 мая 2024 года без прекращения 
образовательной деятельности по предметам учебного плана. Промежуточная аттестация  во 2-4 -х 
классах проводится в следующих формах: контрольный диктант, контрольная работа, 
тестирование, проверка техники чтения, проект и другое. 
 

 
Формы промежуточной аттестации 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

1-й  

 

 

 

 

Русский язык Листы индивидуальных достижений 

Литературное чтение Таблицы отслеживания динамики учебных 
достижений обучающихся 

Родной  язык Таблицы отслеживания динамики учебных 
достижений обучающихся 

Литературное чтение на 
родном языке 

Таблицы отслеживания динамики учебных 
достижений обучающихся 

Математика Листы индивидуальных достижений 

Окружающий мир Листы индивидуальных достижений 

 Изобразительное искусство Педагогическое наблюдение 

 Музыка Педагогическое наблюдение 

 Технология Педагогическое наблюдение 

 Физическая культура Условная шкала 

2-4-й Русский язык Контрольный диктант 

2-4-й Литературное чтение Проверка  техники чтения 

2-й Родной язык Контрольное списывание 

3-4-й Родной язык Контрольный диктант 

2-4-й Литературное чтение на 
родном языке 

Проверка  техники чтения 

2-й Иностранный язык Перевод с иностранного языка на русский 

3-4- й Иностранный язык Тестирование 
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2-4-й Математика  Контрольная работа 

2-4-й Окружающий мир Тестирование 

2-4-й Музыка Творческая работа 

2-4-й Изобразительное искусство Выполнение рисунков 

2-4-й Технология Творческая работа 

2-4-й Физическая культура Сдача нормативов 

4-й ОРКСЭ Творческая работа 

 

3.3.План внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 
«Старокулаткинская СШ №1» используется план внеурочной деятельности - нормативный 
документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 
состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 
В своей деятельности МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1 ориентируется, прежде 
всего, на стратегические цели развития образования в Российской Федерации, на реализацию 
приоритетного национального проекта «Образование», направленной на модернизацию и 
развитие системы общего образования. 
Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Старокулаткинская сш №1» опирается на 
следующие нормативные документы: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации". 
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений». 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников». 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования». 
7. Устав МБОУ « Старокулаткинская средняя школа №1». 
6. «Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов МБОУ 
«Старокулаткинская средняя школа №1». 

Внеурочная деятельность в школе представляет собой инновацию Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС). 
       Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от классно-урочной системы и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 
деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной 
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программы начального общего образования. Внеурочная деятельность является составной частью 
учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  
Внеурочная деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 
участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Правильно 
организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 
можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 
каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 
осуществлять в свободное от обучения время.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 
мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

     В процессе формирования личности воспитание как целостное воздействие на человека 
играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 
формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 
воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива максимального 
содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 
мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей 
чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 
ответственность за свои поступки.  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 
План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 
также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья. 

Основные принципы плана: 
- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
- учет кадрового потенциала образовательной организации; 
- поэтапность развития нововведений; 
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 
- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательной организации ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 
интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий 
достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 
учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с 
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 
наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой 
деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 
потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» решает 
следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального 
образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 
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духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 
Программы внеурочной деятельности направлены: 
-   на расширение содержания программ начального общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива 

образовательной организации, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, а также 
специфика и направленность образовательной организации. Содержание занятий внеурочной 
деятельности сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

  Основные направления внеурочной деятельности 
Согласно ФГОС МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» организует внеурочную 
деятельность по следующим направлениям развития личности:  
спортивно-оздоровительное,  
общеинтеллектуальное,  
общекультурное, 
духовно-нравственное,  
социальное. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы.   

Основные задачи: 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется  программами  внеурочной деятельности:  
         - «Разговор о здоровье и правильном питании»- 1А класс, 
 - «Шахматы»- 3А, 3Б классы. 
    По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 
показательные выступления и др. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других 
институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества. 
 Основными задачами являются: 

-формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 
гражданской идентичности; 

       -воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России; 

-приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 
группы; 
-сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

        -последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 
Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности: 
-  «Мы-твои друзья» - 1Б класс. 

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки поделок, их авторская 
демонстрация, защита проектов, показательные выступления. 
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СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 
начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
-формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

       -формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 
социуме; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
-формирование основы культуры межэтнического общения; 
-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
-воспитание у   школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется  программами  дополнительного образования: 
- «Функциональная грамотность» -4А класс; 
-«Мир в объективе»- 3Б класс; 
-«Конструирование и моделирование» -3Б класс; 
- «Мастерская креативности»- 4А и 4Б, 
- «Мастерская сувениров»- 1А, 1Б, 
- «Красота своими руками»- 2-3 кл. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки. 

 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования.  

Основными задачами являются:  
-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
-формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 
-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования. 
Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности:  
- «Веселый английский» -1А, 1Б классы; 

         По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и 
их демонстрация, выступления. 

   
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

        Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 
развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
-становление активной жизненной позиции; 
-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  
Данное направление реализуется рядом программ внеурочной деятельности:  
- «Социокультурные истоки» - 2А, 2Б классы; 
- «Театр. Творчество. Дети» - 2Б класс, 
- «Орлята России» - 2Б, 3А классы, 
- «Разговоры о важном» - 1-4 классы. 

  По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки, защита 
проектов и их демонстрация. 

  Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  
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1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 
7) трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность; 
9) туристско-краеведческая деятельность. 

Формы реализации основных направлений внеурочной деятельности  
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, акций, 
конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 
научных обществ, олимпиад, соревнований, хоровых студий, поисковых и научных исследований, 
общественно полезных практик и т.д. на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 
используются для проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 
реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, 
музеев и других мероприятий. Посещая занятия внеурочной деятельности, учащиеся прекрасно 
адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя  глубже 
изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 
как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 
развитии подростков. 
    Согласно ФГОС объем внеурочной деятельности составляет до 1350 часов за четыре года 
обучения для обучающихся 1-4 классов при получении начального общего образования. 
   Согласно СанПин 2.4.2.2821-10 максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 
деятельности (в академических часах) в 1-4 классах независимо от продолжительности учебной 
недели должен быть не более 10 часов. 
   Согласно СанПин 2.4.2.2821-10 часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в 
течение учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, 
допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах 
одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
      О наполняемости групп при внеурочной деятельности  
   В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 количество учащихся в группе определяется исходя из 
расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося не менее 2,5 кв. метра и не менее 3,5 
кв. метра на 1 обучающегося при организации групповых форм. При наличии необходимых 
условий и средств возможно деление на группы с меньшей наполняемостью. 
   Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 
деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет проводить занятия на базе школы. При 
организации внеурочной деятельности обучающихся используются  собственные  ресурсы школы  
(педагоги  дополнительного  образования  – учителя  начальных  классов, учителя-предметники, 
педагог-организатор,  педагог-психолог,  социальный педагог, заведующий ИБЦ).  

Режим работы в 1-4х классах строится по традиционной схеме: 1 половина дня отдана на 
урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй половине дня ученики 
сначала отдыхают и обедают, а затем посещают внеурочные занятия.  
    Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется дифференцированный 
подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 
деятельности (мыслительной, двигательной). 
Продолжительность учебного года составляет: 
1 классы – 33 недели; 2-4 классы —  34 недели. 
Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – 5 дней. 
Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 40 минут (в соответствии с 
нормами  СанПин.)  Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется 
перерыв не менее 20 минут    для отдыха детей. 
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В течение всего дня с детьми находится  учитель начальных классов, классный руководитель, 
который регулирует посещение учащимися внеурочных занятий и других мероприятий.      

Общешкольные дела по программе  воспитательной  системы будут  включены  в  общую 
годовую циклограмму и явятся компонентом  внеурочной деятельности. Подготовка к участию и  
участие  в  общешкольном  мероприятии  позволят  ребенку  овладевать  универсальными 
способами  деятельности  (компетенциями)  и  демонстрировать  уровень их развития. Участие 
ребенка в общешкольных делах будет осуществляться на добровольной основе, в соответствии с 
интересами и склонностями. 
Значение внеурочной деятельности 
      Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы. 
     Главной целью внеурочной деятельности является решение задач воспитания и социализации 
детей. В процессе внеурочной деятельности формируются нравственные черты личности, 
школьник учится коммуникации не только в обществе, но и вне его. В ходе внеурочной 
деятельности обучающийся должен научиться действовать, чувствовать, принимать решения. 
     Результатом проведения внеурочной деятельности в школе предполагается увеличение 
численности детей, охваченных организованным досугом, формирование социальной культуры 
школьников, чувства патриотизма и гражданственности, предрасположенность к здоровому образу 
жизни, воспитание толерантности, уважительного отношения к окружающему миру. 
     Кроме того для большинства родителей, у которых нет физической или финансовой 
возможности водить детей в учреждения дополнительного образования или какие-то частные 
спортивные секции и развивающие студии, внеурочная деятельность образовательной организации 
позволяет  предоставить своим детям такую возможность на бесплатной основе. 

Оценка результатов внеурочной деятельности 
  Оценка результатов внеурочной деятельности направлена на учёт количественных и качественных 
изменений, происходящих в личностном росте ребёнка, и его успешности. 
  Оценка результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям: 

 повышение интереса обучающихся к творческой деятельности; 
 повышения мотивации обучающихся к публичным выступлениям; 
 повышение социальной активности обучающихся; 
 развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 
 положительная динамика вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность. 

В оценке заложен «накопительный» принцип учёта достижений учащихся на протяжении всего 
процесса обучения.   
Показателями результатов внеурочной деятельности являются следующие критерии:  

 приобретение школьниками социально-значимых знаний (первый уровень результатов– школьник  
знает и понимает общественную жизнь), 

 развитие социально-значимых отношений (второй уровень результатов- школьник ценит 
общественную жизнь),  

 накопление школьниками опыта социально-значимого действия (третий уровень результатов- 
школьник самостоятельно действует в общественной жизни).  
Классы Формы представления результатов внеурочной деятельности: 

 
1 - 4 Проекты, творческие презентации, творческие отчеты, соревнования, турниры, 

конференции, портфолио и др. 
   Для оценки эффективности освоения программ внеурочной деятельности используется «Лист 
индивидуальных достижений по курсу внеурочной деятельности», в который вносятся 
индивидуальные результаты обучающихся по направлениям. 
   Оценка результатов внеурочной деятельности может осуществляться в форме предоставления 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (музыкальные, спортивные, художественные школы и другие 
организации дополнительного образования). 

 Предполагаемый результат внеурочной деятельности учащихся 
Приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, что, 
поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 
новую для них школьную реальность. 

Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, выбор 
которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 
вопросу, упражнение, 

2) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 
3) методы игры в различных вариантах, 
4) составление плана  и т.д. 
Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями поселка происходит в 
тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОО (ЦДОД, ДШИ, МУК ЦКС). Именно на 
ранней ступени следует обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, 
формировать такие чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти 
факторы развития компетентности учащихся.                                                                   
       План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 
направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» реализует 
индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть 
свои творческие способности и интересы. 

 Занятия группы проводятся на базе школы в классных комнатах начальных классов и в 
предметных кабинетах основной школы, в спортивном и актовом залах,  на спортивной  площадке 
(стадионе). 

МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» является целостной открытой 
социально-педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство для 
развития каждого обучающего средствами  урочной и  внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год создаёт условия для повышения 
качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся с учетом возможностей 
педагогического коллектива. 

На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 
на основании заявлений родителей и в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной 
деятельности представлены направления и формы, реализуемые в МБОУ «Старокулаткинская 
средняя школа №1» в 2023-2024 учебном году. 

Сведения (сетка часов) о работе объединений внеурочной деятельности 
 в 1-4 классах в 2023/2024 учебном году 

п/п Направление Наименование внеурочной 
деятельности 

Класс Кол-
во ч. 

Руководитель 

1-2 Спортивно-оздоровите
льное 

«Разговор о правильном 
питании» 

3А 0,5 Татлыева Л.Р. 

«Шахматы» (ТР) 3-4 2 Салихов И.А. 

3-1
8 

Общекультурное «Разговоры о важном» 1А 1 Мавлютова А.Ф. 

«Разговоры о важном» 1Б 1 Джаббарова Д.А. 

«Разговоры о важном» 2А 1 Хасанова С.Р. 

«Разговоры о важном» 2Б 1 Атауллина С.М. 
«Разговоры о важном» 3А 1 Татлыева Л.Р. 

«Разговоры о важном» 3Б 1 Бахтиярова Д.Н. 
«Разговоры о важном» 4А 1 Ахмеджанова С.И. 

«Разговоры о важном» 4Б 1 Абдюкова З.Р. 
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«Театр. Творчество. Дети» 3Б 1 Бахтиярова Д.Н. 

«Социокультурные истоки» 1А 0,5 Мавлютова А.Ф. 
«Социокультурные истоки» 1Б 0,5 Джаббарова Д.А. 

«Культура для школьников» 1Б 0,5 Джаббарова Д.А. 
«Орлята России» 3А 1 Татлыева Л.Р. 
«Орлята России» 3Б 1 Бахтиярова Д.Н. 

«Орлята России» 4А 1 Ахмеджанова С.И. 
«Орлята России» 4Б 1 Абдюкова З.Р. 

19-
22 

Социальное «Функциональная 
грамотность» 

2А 0,5 Хасанова С.Р. 

«Функциональная 
грамотность» 

2Б 0,5 Атауллина С.М. 

«Мир в объективе» 4Б 2 Абдюкова З.Р. 

«Легоконструирование и 
моделирование» 

4А 2 Ахмеджанова С.И. 

23 Духовно-нравственное «Мы- твои друзья» 1А 0,5 Мавлютова А.Ф. 

    22, 5 
ч. 

 

 
План внеурочной деятельности для 1–4-х классов 
МБОУ «Старокулаткинская средняя школа №1» 

в 2023-2024 учебном году 
Формы организации 

 
внеурочной деятельно

сти 

Объем внеурочной деятельности (кол-во часов) 
1А в 

недел
ю/ в 
год 

1Б в 
недел
ю/ в 
год 

2А в 
недел
ю/ в 
год 

2Б в 
недел
ю/ в 
год 

3А в 
недел
ю/ в 
год 

3Б в 
недел
ю/ в 
год 

4А в 
недел
ю/ в 
год 

4Б в 
недел
ю/ в 
год 

Курс «Разговоры о 
важном» 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

«Орлята России» - - - - 1/34 1/34 1/34 1/34 
«Шахматы» - - - - 2/68 2/68 2/68 2/68 
«Театр. Творчество. 
Дети» 

- - - - - 1/34 - - 

«Социокультурные 
истоки» 

0,5/ 
16,5 

0,5/ 
16,5 

- - - - - - 

«Культура для 
школьников» 

- 0,5/ 
16,5 

- - - - - - 

«Мы- твои друзья» 0,5/ 
16,5 

- - - - - - - 

«Функциональная 
грамотность» 

- - 0,5/ 
16,5 

0,5/ 
16,5 

- - - - 

«Разговор о 
правильном питании» 

- - - - 0,5/ 
16,5 

- - - 

*«Легоконструировани
е и моделирование» 
(ТР) 

- - - - - - 2/68 - 

*«Мир в объективе» 
(ТР) 

- - - - - - - 2/68 

Итого 2/66 2/66 1,5/ 
50,5 

1,5/ 
50,5 

4.5/ 
152.5 

5/ 
170 

6/ 
204 

6/ 
204 
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28, 5 ч. в неделю, 963,5 ч. в год 
 

 
Общее количество часов в текущем учебном году 

На внеурочную деятельность в плане отводится: 
 до 1320 часов на уровне начального общего образования за 4 года обучения. 

 1А класс 
1Б класс 

2А класс 
2Б класс 

3А класс 
3Б класс 

4Акласс 
4Б класс 

Всего 

Максимально 
допустимая 
нагрузка в год 
на ученика 

330 340 340 340 1320 

Фактическая 
нагрузка по 
ОО на одного 
ученика 

66 
66 

50,5 
50,5 

 

152,5 
170 

204 
204 

490,5 

 
 
3.6. Система условий реализации ООП  НОО. 
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школы разработана на основе соответствующих требований ФГОС и обеспечивает 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы начального общего образования образовательной 
организации должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 
среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
учащихся. 

При разработке системы условий учитывались особенности образовательного учреждения, 
взаимодействие его с социальными партнерами. 

3.6.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 
Кадровые условия - совокупность требований к кадровому составу соответствующего 
образовательного учреждения, включающих требования к укомплектованности образовательного 
учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками, к 
уровню их квалификации, а также к организации непрерывного профессионального развития через 
систему повышения квалификации и самообразование. 
 
Кадровое обеспечение начальной школы 
Школа располагает опытными, высококвалифицированными специалистами.  
В начальной школе воспитательно-образовательный процесс осуществляют 10 учителей  
, 1 педагог-психолог, 1-логопед. 
80 % учителей начальной школы имеют высшую квалификационную категорию; 



237

 

Воспитанием, обучением и развитием обучающихся начальной школы занимаются 
педагоги с высшим образованием - 75%, со средним специальным - 25%. В школе работает 
методическое объединение учителей начальных классов. 

Повышение квалификации педагогических работников начальных классов 

             Коллектив педагогических работников школы отличает стремление к совершенствованию 
содержания, форм и методов педагогической деятельности. Педагоги совершенствуют условия для 
получения учащимися качественного образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и 
развития, владеют современными технологиями, активно применяют в своей деятельности 
современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели, 
ориентированы на самосовершенствование. Укомплектованность педагогическими кадрами - 100 
%. 

Педагоги школы: 

• развивают такие качества личности, как инициативность, способность творчески мыслить и 
находить нестандартные решения; 

• стремятся создать в школе атмосферу сотрудничества и поддержки, которая помогает 
учащимся ощутить собственную значимость, ценность, уникальность; 

• формируют условия, в которых учащиеся школы могут учиться, успешно взаимодействуя; 
• создают условия для развития социальных навыков в ходе урочной и внеурочной 

деятельности; 
• способствуют воспитанию толерантного отношения к миру и другим; 
• воспитывают у учащихся умение соотносить различные мнения, суждения, оценки, позиции, 

умение брать ответственность за выбор и собственное развитие, а так же давать объективную 
оценку своим возможностям; 

• пробуждают в нынешнем поколении учащихся, которые живут в стремительно меняющемся, 
глобальном, конфликтном мире, чувство гражданской солидарности и сопричастности к решению 
проблем развития общества. 

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития работников организации, 
обеспечивается освоение педагогами дополнительных профессиональных программ по профилю 
педагогической деятельности в объеме не менее 108 часов, не реже чем один раз в три года. Все 
педагогические работники активно используют компьютерные технологии на уроках и 
внеклассных мероприятиях. 

3.6.2.Психолого-педагогические условия - совокупность требований к содержанию, способам 
и формам образовательного процесса, соответствующих возрастным возможностям обучающихся, 
целям и задачам определенной ступени образования. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 
. преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 
начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся; выявление и 
поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 



238

 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся; 

вариативность форм и психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа). 

.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Организационно-педагогические условия 
Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с нормативными документами и 
регламентируемый расписанием занятий. 

Школа работает по графику 5-ти дневной учебной недели, в одну смену. 
Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю: в 1 классе - 21 час; во 2-4 классах –26 

часов. 
Продолжительность урока - 40 минут. 
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы 

в 1классе применяется метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 
сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут; 
ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут; январь, май - уроки согласно расписанию по 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет 10, 20 минут. 
Психолого-педагогические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 

являются: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из дошкольного в 
младший школьный возраст; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательной деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого - педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

Программа психолого-педагогического сопровождения 
Психолого-педагогическое сопровождение - это профессиональная деятельность взрослых, 

взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и погружаясь в 
школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои индивидуальные цели 
психического и личностного развития, социализации, образования и др. Сопровождающая работа 
находящихся рядом с ним взрослых направлена на создание благоприятных социально--
психологических условий для его успешного обучения, социального и психологического развития. 
В частности, психолог, сопровождая вместе с педагогом ребенка в процессе школьного обучения, 
может, с одной стороны, помочь ему максимально использовать предоставленные возможности для 
образования или развития, а с другой стороны, приспособить индивидуальные особенности к 
заданным извне условиям школьной жизнедеятельности. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 
образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится 
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 
развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей становится 
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 
составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и 
превращение его по существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость 
такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной 
деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 
всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 
предметные, метапредметные и личностные, для разработаны основанные на научной психологии 
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технологии их формирования и оценки. Необходимость измерения метапредметных компетенций и 
личностных качеств потребует создания национальной системы диагностики результатов 
образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций 
должны стать основным предметом деятельности школьного психолога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное место в 
образовательной деятельности занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 
образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной 
среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 
образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 
психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает 
обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как полноценного 
участника образовательной деятельности. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления 
образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности предполагают оценку 
качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Цель программы психолого-педагогического сопровождения: создание
 социально - 

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 
Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
-систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения. 
-формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; -создание специальных социально-психологических условий для оказания 
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
- психологическое обеспечение образовательных программ; 
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 
Содержание работы определяют следующие принципы: 
— Соблюдение интересов ребёнка. Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 
— Системность. Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития детей и согласованность действий в решении проблем 
ребёнка. 

— Непрерывность. Гарантировать ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми. 
—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей выбирать 
формы получения образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
защищать законные права и интересы детей. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

-изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 
(определение проблемы, выбор метода исследования); 

-формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 
психического развития или формирования личности школьника (постановка психологического 
диагноза); -разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 
составление долговременного плана развития способностей или других психологических 
образований. Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

-разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 
возрастного этапа; 

-выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 
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обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 
-предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 
Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательной деятельности (дошкольное образование, начальная школа, 
средняя школа и послешкольное образование. Программа обеспечивает сформированность 
универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 
совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 
компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 
Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 
деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 
норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида 
действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственно-этического 
оценивания 

усваиваемого содержания. 
Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 
К ним относятся: 
- целеполагание; 
- планирование; 
- прогнозирование; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата; 
- коррекция; 
- оценка; 
- волевая саморегуляция. 
Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, а также действия 
постановки и решения проблем.  
 
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые 
диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся при 
поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая 
ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. Этапы реализации 
программы: Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 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 организации. 
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 
образова-тельная деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-грамм особым 
образовательным потребностям ребёнка. 

Механизм реализации программы 

 
 
 

№ Работа с детьми Работа с 
педагогами 

Работа с родителями 

1 1. Диагностика: 
определение 
уровня 
актуального 
развития, 
прогноз 
школьных 
трудностей. 
2.Занятия по 
программе 
сопровождения 
адаптации. 
3Динамическое 
наблюдение в 
разных видах 
деятельности 
3. Проведе
ние 
рефлексивных 
уроков. 

Консультации по 
результатам 
диагностики. 
Консультации 
педагогов 

Предварительное подведение итогов протекания 
адаптации в конце триместра Родительские собрания: 
“Кризис 7 лет. Возрастные особенности. Трудности 
адаптации” (сентябрь) 
“Роль семьи в адаптации ребенка к школе” (ноябрь) 
Итоги адаптационного периода (декабрь) 
Опрос родителей 
Рекомендации консультаций у специалистов (логопед, 
невролог) 
Консультации по протеканию адаптации, рекомендации 
консультаций детского невролога 

2 1.Занятия по 
программе 
сопровождения 
адаптации. 
2. Динамич
еское 
наблюдение в 
разных видах 
деятельности 
(на уроках, на 
переменах) 
3. Проведе
ние 
рефлексивных 

Консультации в 
режиме 
динамического 
наблюдения. 

Предварительное подведение итогов протекания 
адаптации в конце полугодия (по результатам 
диагностической работы) Родительский лекторий: 
Психологические причины трудного поведения 
(февраль) Формирование у детей положительных 
эмоций (март) Консультации по протеканию адаптации, 
рекомендации консультаций детского невролога 

3 1.Занятия по 
программе 
сопровождения 
адаптации. 
2.Диагностика: 
определение 
уровня 
актуального 
развития у 
учащихся с 
тяжелой 
формой 
адаптации и не 
справляющихся 
с учебной 
программой для 
представления 
на ПМПк 
школы и 

Консультации 
педагогов 
Подготовка 
представлений на 
ГПМПК 

Родительский лекторий: 
Детская агрессивность (апрель) 
Консультации по протеканию адаптации в тяжелой 
форме, рекомендации обязательных консультаций 
детского невролога 
Консультации по результатам диагностики и подготовка 
родителей к обследованию ребенка на ПМПк школы, 
ГПМПК. 
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Механизм реализации программы 
 
 
Одним из основных механизмов реализации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся начальных классов является оптимально выстроенное взаимодействие работников 
школы, обеспечивающее системное сопровождение детей. Такое взаимодействие включает: 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер ребёнка. 
В качестве ещё одного механизма реализации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся начальных классов следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 
профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (комитет по охране детства, 
комитет по социальному обеспечению населения и др.). 

Требования к условиям реализации программы. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 
— обеспечить психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 
— обеспечить здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
— обеспечить участие всех детей в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
Программно-методическое обеспечение: 
в процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения используются 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога. 
Кадровое обеспечение: 
важным моментом реализации программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
начальных классов является кадровое обеспечение. Эта работа осуществляется педагогом - 
психологом и педагогами школы. Материально-техническое обеспечение: 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную среду школы. Организация спортивных и 
массовых мероприятий. Обеспечение питания, медицинского обслуживания. Организация 
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического обслуживания. 
Информационное обеспечение: 
представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными разнообразить формы 
обучения детей, а также компьютерное обеспечение с современными информационно-
коммуникационными технологиями; 
в школе создана система широкого доступа детей к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
Ожидаемые результаты: 

положительная динамика успеваемости и познавательного развития обучающихся, 
повышение их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного маршрута. Программа 
позволит установить факторы и условия успешного обучения, показать взаимосвязь развития 
психических функций и успеваемости, прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и 
трудности, оказывать эффективную психолого-педагогическую помощь и поддержку обучающимся 
начальной школы. Одним из важнейших условий достижения данного результата является 
равноправное  сотрудничество педагога и психолога. 
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Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить его 
эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения 
мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволит 
сохранить единство преемственности уровней образовательной системы. 

3.6.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 
Финансовые условия - совокупность требований к финансовым условиям реализации 
образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию 
указанных программ. 

Нормативно-подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 
минимально допустимым объемом финансовых 

средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных 
расходов) в год в расчете на одного ученика. 

В ОО разработаны локальные акты о порядке, условиях новой системы оплаты труда, выплат 
стимулирующего характера. 

Школа ведет финансовую деятельность в соответствии с бюджетной сметой на финансовый 
год. Субвенции обеспечивают организацию образовательного процесса, муниципальная часть 
бюджета обеспечивает содержание школьного здания. 

Школа ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Школа предоставляет информацию о своей деятельности органам статистики и налоговым 
органам, а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств 
предоставляется Учредителю в порядке и сроки, установленные Учредителем, и общественности на 
сайте Учреждения. 
3.6.4.Материально-технические условия - совокупность требований к обеспечению учебного 
процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества. 

Современная материально-техническая база позволяет создать все необходимые условия для 
получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, воспитания и 

развития. Она формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, учредителей. 
Образовательный процесс оснащён всем необходимым оборудованием. 
Температурный режим школы соответствует СанПиНу, ведется ежедневный сбор информаци 
мониторинг температурного режима. 

Имеется работающая система водоснабжения, обеспечивающая необходимый санитарный и 
питьевой режим в соответствии с СанПиН. 

В школе имеется работающая система канализации, а также оборудованные в соответствии с СанПиН 
туалеты. 

В школе имеются оборудованные аварийные выходы, необходимое количество средств 
пожаротушения, отвечающие всем требованиям пожарной безопасности 

Электропроводка здания школы соответствует современным требованиям безопасности. 

В учреждении имеется действующая пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения 
людей при пожаре. 

В начальной школе имеется 8 ноутбуков, все компьютеры подключены к Интернет, 8 
видеопроекторов, 8 документ - камер, музыкальный центр, телевизор, сканер, принтер, 
копировальный аппарат. В школе функционирует медицинский кабинет. 
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Для спортивно- физической активности учащихся в школе имеется спортивная площадка и 2 
спортивных зала. В спортивном зале имеются баскетбольные, волейбольные, и футбольные мячи, 
волейбольные сетки, баскетбольные корзины, шведская стенка, перекладина, обручи, скакалки, 
лыжи. 

3.6.5Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы - 

совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательного процесса к информации в сети Интернет. В школе 
создана и функционирует локальная сеть. Педагогам и учащимся школы обеспечена возможность 
доступа в Интернет. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Направление Информационное обеспечение 
Планирование образовательного процесса и 
его ресурсного обеспечения 

Рабочие программы учителя, учебники, 
методическая литература, комплекты, ресурсы 
сети Интернет 

Фиксация хода образовательного процесса, 
размещение учебных материалов, предна-
значенных для образовательной деятельности 
учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 
учащихся (в том числе электронных). 

Обеспечение доступа, в том числе в 
Интернете, к размещаемой информации для 
участников образовательного процесса 
(включая семьи учащихся), методических 
служб, органов управления образованием 

Развитие сайта школы, электронных журналов 
учащихся, доступ учителей и учащихся к 
ресурсам сети Интернет 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками, учебно-
методической документацией и материалами 
по учебным предметам 

Полная укомплектованность системой 
учебников УМК «Школа России». Учителя 
начальной школы обеспечены ЭОР для 
организации учебного процесса 

Укомплектованность библиотеки печатными 
образовательными ресурсами и электронными 
образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками — 100%. 

Обеспеченность фонда дополнительной 
литературы библиотеки ОУ детской 
художественной и научно-популярной 
литературой, справочнобиблиографическими 
и периодическими изданиями 

Наличие дополнительной литературы, 
справочно-библиографической, периодики 
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Правовое обеспечение - нормативная база сформирована и обеспечивает качественную реализацию 
образовательной программы начального общего образования. 

3.6.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 
профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 
процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 
ориентиров направлены на решение следующих задач: 
• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 
• совершенствование системы стимулирования работников школы и оценки качества их труда; 
• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 
условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 
• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками 
(в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 
• развитие информационной образовательной среды; 
• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
• создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного учреждения; 
• создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня 
готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ 
воспитания и дополнительного образования; 
• повышение информационной открытости образования через использование электронных 
журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования. 

В школе созданы необходимые условия для реализации ООП НОО. В течение года продолжить 
работу по созданию условий для реализации этой программы: 
 
Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые  Повысить эффективность работы школьных 
методических объединений. 
Продолжить повышать квалификацию 
педагогов в области ИКТ-технологий, через 
прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и профессионального 
роста педагогов, стимулировать их участие в 
инновационной деятельности. 
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Показатели оценки условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования 
 
 
 

Психолого- 

педагогические 
 Продолжать эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех 
участников образовательных отношений 

Финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование педагогических 
работников за высокую результативность 
работы 

материально 

технические 
- материально-техническая 
база, соответствующая 
действующим санитарно-
техническим нормам; 
- обеспечение качества 
организации и проведения 
всех видов и форм 
организации учебного 
процесса, предусмотренных 
учебным планом. 

Безусловное выполнение всех 
санитарно-технических норм. 

Оснащение кабинетов начальной школы 
учебным оборудованием. 

учебнометодическое 
и информационное 
обеспечения 

Предоставление каждому 
участнику образовательной 
деятельности возможности 
выхода в Интернет, 
пользования персональным 
компьютером, электронными 
образовательными 
ресурсами. 
Наличие в библиотечном 
фонде учебной и 
методической литературы и 
других изданий, 
необходимых для освоения в 
полном объеме 
образовательного минимума 
образовательной программы 
Обеспеченность всех 
модулей учебного плана 
учебно-методической 
документацией. 
 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, 
медиатек учителей ЭОР, приобретение 
учебников с электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки 
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Показатели Критерии эффективности 
Нормативно-правовое 
обеспечение 

1. Нормативная база сформирована и 
 полностью отражает особенности образовательного процесса. 

2. Локальные акты ОО не противоречат нормативным 
 документам системы образования Российской Федерации. 
3. Соблюдение прав и интересов учащихся, родителей, педагогических 
работников, предусмотренных законодательством РФ в области образования, 

уставом и локальными правовыми актами ОО. 
Организационно - 
содержательное 
обеспечение 

1. Соответствие структуры и содержания основной образовательной 
 программы требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов. 
2.100% выполнение учебного плана. 
3.Расписание уроков соответствует учебному плану школы. 
4.Удовлетворенность родителей (законных представителей) учащихся 
образовательной деятельностью школы. 

Качество 

кадрового обеспечения 

1. 100% укомплектованность педагогическими кадрами. 
2. 100% педагогов имеют педагогическое образование 

3. 100% педагогов аттестованы, 
4. 88% педагогов начальной школы имеют высшую категорию. 

5. 100% педагогов прошли курсовую подготовку. 
100% педагогов, работающих по ФГОС, прошли соответствующую курсовую 

подготовку для работы по ФГОС НОО. 
Качество 

учебно-методического 
обеспечения 

 

1. УМК полностью соответствует федеральному перечню учебных 
изданий, рекомендованных (допущенных) МО  и науки РФ. 

 100% библиотечного фонда сформировано за счет бюджетных средств. 
Оборудование кабинетов начальных классов соответствует требованиям ФГОС 

НОО. 
Качество материально-
технического обеспечения 

 Оборудование кабинетов начальных классов полностью соответствует 
федеральным требованиям к образовательным учреждениям 

 Положительная динамика пополнения материальнотехнического фонда 
школы. 
 Санитарногигиеническое 

благополучие 
образовательной 
 среды 

1. Санитарно-гигиенические условия  
соответствуют гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

2. Соблюдение установленной максимальной учебной нагрузки для 
обучающихся (с учетом занятий внеурочной деятельностью и 

индивидуальных занятий) 
3. 100% обучающихся начальных 

            классов обеспечены горячим питанием. 
Соответствие технического состояния инфраструктуры школы современным 

требованиям безопасности. 
5. Высокий уровень безопасности и здоровьесбережения учащихся. 
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3.6.6.1 Внутришкольный контроль. 
Цель: обеспечение выполнения нормативных документов, регулирующих содержание и 
организацию 
 образовательной деятельности в организации, осуществляющей образовательную деятельность  
Задачи: 
-Обеспечение роста профессионального мастерства педагогических работников; 
-Обеспечение качества образования обучающихся. 

 
 

3.6.6.2. Управление реализацией программы 

Информационно 
техническое 
обеспечение 

1. Наличие локальной сети. 
2. Положительная динамика обновления оборудования. 
3. Компьютеры имеют выход в Интернет. 
4. Наличие действующего школьного сайта. 
5. Компетентность участников образовательного процесса в 

использовании ИКТ 
6. Положительная динамика участия педагогов и обучающихся школы в 

Интернет-проектах, конкурсах. 
7. ИКТ-технологии активно используются во всех областях 

образовательной и управленческой деятельности. 
8. Приобретение ЭОР. 

Условия реализации 
программы 

Действия по созданию условий реализации программы 
Администрации школы Педагогического 

коллектива 
Достижение 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 

1.Формирование нового образовательного пространства 
начальной школы 
2. Предоставление возможностей для повышения 
квалификации педагогов путем участия их в семинарах 
по изучению требований новых ФГОС, участия их в 
курсовой подготовке по проблематике ФГОС, 
лаборатории по освоению деятельностного подхода. 
3. Организация тренингов для педагогов для 
переосмысления собственной профессиональной 
позиции в соответствии с новыми ФГОС. 
5. Создание в школе информационно-справочного 
центра с доступом к интернет-ресурсам, 
ориентированным на внедрение ФГОС в начальной 
школе. 
6. Выбор варианта учебного плана начальной школы в 
соответствии с требованиями ФГОС. 
7. Разработка основной образовательной программы для 
1 уровня общего образования. 
8.  Подготовка плана методического сопровождения 
реализации основной образовательной программы 
начальной школы, соответствующей ФГОС 

1. Участие в работе 
семинаров по изучению 
требований новых 
ФГОС, участие в 
курсовой подготовке по 
проблематике ФГОС, 
лаборатории по 
освоению 
деятельностного 
подхода . 
2. Выбор УМК, 
соответствующего 
ФГОС. 
3. Посещение 
тренингов с целью 
переосмысления 
собственной 
профессиональной 
позиции в соответствии 
с новыми ФГОС. 
4. Самообразование в 
области развития 
компетенций, 
необходимых для 
реализации ФГОС 
5. Подготовка 
календарно-тематическ
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ого планирования на 
основе выбранных 
программ и УМК, 
рабочих программ 
внеучебной 
деятельности. 

Совершенствование 
нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей 
реализацию основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 

1. Внесение изменений в штатное расписание с 
введением ставок педагогов дополнительного 
образования, психолога 
2. Изменение режима функционирования школы на 
первом уровне образования в связи с необходимостью 
организации внеучебной деятельности. 
3 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и 
новыми квалификационными характеристиками 
должностные инструкции работников школы. 
4. Разработаны локальные акты, регламентирующие 
установление заработной платы работников школы, в 
том числе, стимулирующих надбавок и доплат. 

1. Реализация 
взаимодействия 
учителей начальной 
школы и педагогов 
дополнительного 
образования, 
осуществляющих 
внеучебную 
деятельность на первом 
уровне общего 
образования. 

Кадровое обеспечение 
реализации 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 

1. Определение потребности в дополнительных 
педагогических кадрах. 
2. Привлечение в школу педагогов дополнительного 
образования 
3. Подбор для будущих 1-х классов педагогических 
кадров, способных к реализации требований ФГОС. 

1. Работа с родителями 
по разъяснению им 
требований новых 
ФГОС 
2. Изучение 
образовательных 
запросов родителей и 
детей. 

Реализация 
вариативной модели 
учебного плана, 
предполагающего 
включение в него часов 
внеучебной 
деятельности 
(5 направлений, 10 
часов) 

Подготовка двух вариантов учебного плана. 
Первый вариант: режим организации занятий 1-х 
классов с часами внеучебной деятельности. 
Второй: сохранение групп продленного дня с 
изменением их формы организации, предполагающей 
реализацию часов внеучебной деятельности. 

1. Педагогическая 
поддержка в выборе 
направлений развития 
ребенка. 
2. Организация 
учащихся в рамках 
реализации внеучебной 
деятельности в 
соответствии с 
апробируемым 
вариантом учебного 
плана. 

Методическое 
сопровождение 
реализации 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 

1. Участие в муниципальной системе мероприятий по 
внедрению ФГОС 
2. Проведение педагогического совета по теме 
«Деятельностно-компетентностный подход как основа 
новых образовательных стандартов». 
3. Разработка методических рекомендаций по освоению 
нового образовательного пространства начальной 
школы, соответствующего требованиям ФГОС. 

1. Участие в подготовке 
и проведении 
открытого заседания 
МО учителей 
начальных классов по 
теме «Моделирование 
нового 
образовательного 
пространства» 
2. Участие в 
педагогическом совете 
по теме 
«Деятельностно-компе
тентностный подход 
как основа новых 
образовательных 
стандартов». 
3. Освоение 
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Приложение. 
 
 

               Перечень  учебников  для  обучающихся 1 класса 
 

1. Литературное чтение. Л.Ф.Климанова и др. 1 кл. ч1 , ч2, - учебник для 
общеобразовательных организаций ,11 –е издание , М. 
«Просвещение»2019-2021гг. /Школа России /  

2. Русский язык. В.П.Канакина , В.Г.Горецкий ч1 , ч2,  1кл – учебник для 
общеобразовательных организаций ,7-е издание, М. 
Просвещение»2019-2021гг. /Школа России/ 

3. Математика. М.И.Моро ,С.И.Волкова и др.1кл., ч1, ч2, - учебник для 
общеобразовательных организаций , М. 
«Просвещение»2019-2021гг./Школа России/ 

4. А.А.Плешаков .Окружающий мир 1 кл. , ч1 , ч2,- учебник для 
общеобразовательных организаций , 7 –е издание , М. «Просвещение» 
2019-2021гг. /Школа России/ 

5. Е.А.Лутцева ,Т.П.Зуева. Технология1 кл. – учебник для 
общеобразовательных организаций ,8-е издание,М. 
«Просвещение»2019-2020. /Школа России/ 

методических 
рекомендаций по 
освоению нового 
образовательного 
пространства 
начальной школы, 
соответствующего 
требованиям ФГОС. 
4. Активное участие в 
работе городских 
методических 
объединений по 
вопросам новых ФГОС. 

Обеспечение 
материально-техническ
ого оснащения в рамках 
реализации 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 

1. Продолжение работы по обеспечению учителя 
современными техническими средствами обучения, 
необходимыми для реализации ФГОС. 
2. Создание информационно-справочного центра с 
доступом к интернет-ресурсам. 
3. Обновление оснащения кабинетов будущих 
первоклассников в соответствии с требованиями ФГОС 
к учебным кабинетам в начальной школе. 
4. Обновление ресурсов медиатеки и библиотечного 
фонда учебно-методической литературы. 

1. Овладение приемами 
использования в 
образовательном 
процессе современных 
технических средств 
обучения. 
2 Оформление запросов 
на необходимое 
дополнительной 
дидактическое 
оснащений 
образовательной 
деятельности  
3. Оснащение классных 
мини-библиотек и 
мини-медиатек. 
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6. Музыка. Е.Д.Критская ,Г.П.Сергеева , т.с.Шмагина 1 кл. – учебник для 
общеобразовательных организаций ,М. «Просвещение» 2020. /Школа 
России/ 

7. Изобразительное искусство.,Е.А.Коротеева 1 кл. – учебник для 
общеобразовательных организаций , М. «Просвещение» 2020-2021 /Школа 
России/ 

8. Татарский язык. Ф.Ф.Харисов  ,Ч.М.Харисова 1 кл., Казан 
«Магариф-Вакыт» 2015. 

9. Татарская литература . Р.Х.Ягафарова  1 кл. Казан «Магариф –Вакыт»2015. 
10.  В.И.Лях . Физическая культура 1-4 кл. –учебник для общеобразовательных 

организаций , М. «Просвещение»2016. 
               
 
                        Перечень  учебников  для  учащихся 2 класса 
 

11. Литературное чтение. Л.Ф.Климанова и др. 2 кл. ч1 , ч2, - учебник для 
общеобразовательных организаций ,11 –е издание , М. 
«Просвещение»2019-2021гг. /Школа России /  

12. Русский язык. В.П.Канакина , В.Г.Горецкий ч1 , ч2,  2кл – учебник для 
общеобразовательных организаций ,7-е издание, М. 
Просвещение»2019-2021гг. /Школа России/ 

13. Математика. М.И.Моро ,С.И.Волкова и др.2 кл., ч1, ч2, - учебник для 
общеобразовательных организаций , М. 
«Просвещение»2019-2021гг./Школа России/ 

14. А.А.Плешаков .Окружающий мир 2 кл. , ч1 , ч2,- учебник для 
общеобразовательных организаций , 7 –е издание , М. «Просвещение» 
2019-2021гг. /Школа России/ 

15. Е.А.Лутцева ,Т.П.Зуева. Технология 2 кл. – учебник для 
общеобразовательных организаций ,8-е издание,М. 
«Просвещение»2019-2020. /Школа России/ 

16. Музыка. Е.Д.Критская ,Г.П.Сергеева , т.с.Шмагина 2 кл. – учебник для 
общеобразовательных организаций ,М. «Просвещение» 2020. /Школа 
России/ 

17. Изобразительное искусство.,Е.А.Коротеева 2 кл. – учебник для 
общеобразовательных организаций , М. «Просвещение» 2020-2021 /Школа 
России/ 

18. Татарский язык. Ф.Ф.Харисов  ,Ч.М.Харисова 2 кл., Казан 
«Магариф-Вакыт» 2015. 

19. Татарская литература . Р.Х.Ягафарова  2 кл. Казан «Магариф –Вакыт»2015. 
20.  В.И.Лях . Физическая культура 1-4 кл. –учебник для общеобразовательных 

организаций , М. «Просвещение»2016. 
21. Английский язык. Н.И.Быкова.,Д.Дули.,М.Д.Поспелова 2кл. – учебник для 

общеобразовательных организаций , 6-е издание , М. «Просвещение» 
2016-2017. 

               
Перечень  учебников  для  учащихся 3 класса 

 
1. Литературное чтение. Л.Ф.Климанова и др. 3 кл. ч1 , ч2, - учебник для 
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общеобразовательных организаций ,10 –е издание , М. 
«Просвещение»2019-2021гг. /Школа России /  

2. Русский язык. В.П.Канакина , В.Г.Горецкий ч1 , ч2,  3кл – учебник для 
общеобразовательных организаций , 10-е издание, М.: 
«Просвещение»2019-2021гг. /Школа России/ 

3. Математика. М.И.Моро ,С.И.Волкова, М.А.Бантова и др.3 кл., ч1, ч2, - 
учебник для общеобразовательных организаций , М. 
«Просвещение»2019-2021гг./Школа России/ 

4. А.А.Плешаков .Окружающий мир 3 кл. , ч1 , ч2,- учебник для 
общеобразовательных организаций , 10–е издание , М. «Просвещение» 
2019-2021гг. /Школа России/ 

5. Е.А.Лутцева ,Т.П.Зуева. Технология 3 кл. – учебник для 
общеобразовательных организаций ,7-е издание, М. «Просвещение»2019. 
/Школа России/ 

6. Музыка. Е.Д.Критская ,Г.П.Сергеева , т.с.Шмагина 3 кл. – учебник для 
общеобразовательных организаций ,М. «Просвещение» 2020. /Школа 
России/ 

7. Изобразительное искусство.,Л.А.Неменская,Н.А.Горяева и др.      3 кл. – 
учебник для общеобразовательных организаций , М. «Просвещение» 
2020-2021. /Школа России/ 

8. Татарский язык. Ф.Ф.Харисов  ,Ч.М.Харисова  и др. 3 кл., Казан 
«Магариф-Вакыт» 2015. 

9. Татарская литература . Р.Х.Ягафарова  3 кл. Казан «Магариф –Вакыт»2015. 
10.  В.И.Лях . Физическая культура 1-4 кл. –учебник для общеобразовательных 

организаций , М. «Просвещение»2016. 
11. Английский язык. Н.И.Быкова.,Д.Дули.,М.Д.Поспелова  3кл. – учебник для 

общеобразовательных организаций , 7-е издание , М. «Просвещение» 2018. 
 
 
               Перечень  учебников  для  учащихся 4 класса 
 

1. Литературное чтение. Л.Ф.Климанова и др. 4 кл. ч1 , ч2, - учебник для 
общеобразовательных организаций ,9 –е издание , М. 
«Просвещение»2019-2021гг. /Школа России /  

2. Русский язык. В.П.Канакина , В.Г.Горецкий ч1 , ч2,  4кл – учебник для 
общеобразовательных организаций  , М.: «Просвещение»2019-2021гг. 
/Школа России/ 

3. Математика. М.И.Моро ,С.И.Волкова, М.А.Бантова и др.4 кл., ч1, ч2, - 
учебник для общеобразовательных организаций , 6-е издание , М. 
«Просвещение»2019-2021гг./Школа России/ 

4. А.А.Плешаков .Окружающий мир 4 кл. , ч1 , ч2,- учебник для 
общеобразовательных организаций  , М. «Просвещение» 2019-2021гг. 
/Школа России/ 

5. Е.А.Лутцева ,Т.П.Зуева. Технология 4 кл. – учебник для 
общеобразовательных организаций ,5-е издание, М. 
«Просвещение»2019-2020 /Школа России/ 

6. Музыка. Е.Д.Критская ,Г.П.Сергеева , Т.С..Шмагина 4 кл. – учебник для 
общеобразовательных организаций ,М. «Просвещение» 2020. /Школа 
России/ 
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7. Изобразительное искусство.,Л.А.Неменская, 4 кл. – учебник для 
общеобразовательных организаций ,  6-е издание ,М. «Просвещение» 
2020-2021. /Школа России/ 

8. Татарский язык. Р.Х.Якфярова , 4 кл., Казан «Магариф-Вакыт» 2015. 
9. Татарская литература . Ф.Ш.Гарифуллина,И.Х.Мияссарова ,  4 кл. Казан 

«Магариф –Вакыт»2015. 
10.  В.И.Лях . Физическая культура 1-4 кл. –учебник для общеобразовательных 

организаций , М. «Просвещение»2016. 
11. Английский язык. Н.И.Быкова.,Д.Дули.,М.Д.Поспелова , 4кл. – учебник 

для общеобразовательных организаций , 11-е издание , М. «Просвещение» 
2017. 
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