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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  (далее  ООП  НОО)
МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик представляет собой нормативно - управленческий
документ,  характеризующий  основные  тенденции,  главные  цели,  задачи  и  направления  обучения,
воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения
педагогического  процесса  и  инновационных  преобразований  учебно-воспитательной  системы,
основные планируемые конечные результаты, критерии.

ООП НОО является  основным документом,  определяющим содержание  начального  общего
образования  для  3-4  классов,  а  также  регламентирующим  образовательную  деятельность  МКОУ
«СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» в единстве урочной и внеурочной деятельности.

ООП  НОО  продолжает  реализацию  ФГОС  НОО-2009  и  соответствует  ФОП  НОО.  При
корректировке данной ООП школа предусматривает непосредственное применение при реализации
обязательной части учебного плана федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский
язык»,  «Литературное  чтение»,  «Окружающий  мир»».  В  ООП  включена  обязательная  учебно-
методическая документация:

• учебный план
• план внеурочной деятельности
• календарный учебный график
• календарный план воспитательной работы
• рабочая программа воспитания.

Кроме  того,  внесены  изменения  во  все  разделы  ООП:  целевой,  содержательный  и
организационный.  В  целевом  разделе  обновлено  содержание  пунктов  «Планируемые  результаты
освоения обучающимися программы НОО» и «Система оценки достижения планируемых результатов
освоения  программы  НОО».  В  содержательном  разделе  ООП  приведена  в  соответствие  с  ФОП
«Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий»,  вместо программы
духовно-нравственного развития и программы формирования экологической культуры и здорового
образа жизни включена Федеральная рабочая программа воспитания. Организационный раздел ООП
скорректирован  полностью  и  включает  в  соответствии  с  ФОП  учебный  план,  план  внеурочной
деятельности, календарный учебный график и календарный план воспитательной работы.

Данная  программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на
ступени  начального  общего  образования  и  направлена  на  формирование  общей  культуры
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на
создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Образовательная  программа  сформирована  с  учётом  особенностей  первого  уровня  общего
образования как фундамента всего последующего обучения.

Первый уровень общего образования - особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся
социальной по содержанию;

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим
миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании
внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый  образ  школьной  жизни  и  перспективы
личностного и познавательного развития;

• с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою
деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в
учебном процессе;

•  с  изменением  при  этом  самооценки  ребёнка,  которая  приобретает  черты  адекватности  и
рефлексивности;

• с  моральным развитием,  которое  существенным образом связано  с  характером  сотрудничества  со



взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ
гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  данной  ступени  образования:
словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,  произвольное  внимание,
письменная речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований и способов действий,  планирование и
умение  действовать  во  внутреннем  плане,  знаково-символическое  мышление,  осуществляемое  как
моделирование существенных связей и отношений объектов;
• развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,  направленной  на
овладение учебной деятельностью,  основой которой выступает формирование устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.

Целью образовательного процесса при реализации ФГОС является достижение выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
необходимых  для  успешного  продолжения  обучения,  саморазвития  и  самореализации  с  учетом
индивидуальных особенностей его развития и состояния здоровья.

Выпускник начальной школы - это человек:
- Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
- Владеющий основами умения учиться.
- Любящий родной край и свою страну.
- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.
- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать своемнение.
- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ относятся:
• личностные  результаты  —  готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию,

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

• метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);

• предметные результаты  — освоенный обучающимися  в  ходе изучения  учебных предметов  опыт
специфической  для  каждой  предметной  области  деятельности  по  получению  нового  знания,  его
преобразованию  и  применению,  а  также  система  основополагающих  элементов  научного  знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.

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;
8) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми и  сверстниками  в  разных социальных  ситуациях,



умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к

творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным
ценностям.

Метапредметные  результаты  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;

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 конкретногоучебного предмета.
Предметные результаты  освоения  основной  образовательной  программы начального  общего
образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные
учебные предметы, отражают:
1.2.1. Русский язык

Личностные результаты
В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты гражданско-патриотического



воспитания:
становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине,  в  том  числе  через  изучение  русского

языка, отражающего историю и культуру страны;
осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,  понимание  роли

русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка  межнационального
общения народов России;

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного
края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка;

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров
из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка;

первоначальные представления  о  человеке  как  члене  общества,  о  правах  и  ответственности,
уважении  и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах
межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках
русского языка; духовно-нравственного воспитания:

осознание  языка  как  одной  из  главных духовно-нравственных  ценностей  народа;  признание
индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;

проявление  сопереживания,  уважения  и  доброжелательности,  в  том числе  с  использованием
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств;

неприятие  любых форм поведения,  направленных на  причинение  физического  и  морального
вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка);

эстетического воспитания:
уважительное  отношение  и  интерес  к  художественной  культуре,  восприимчивость  к  разным

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
стремление  к  самовыражению  в  искусстве  слова;  осознание  важности  русского  языка  как

средства общения и самовыражения;
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации

в процессе языкового образования;
бережное  отношение  к  физическому  и  психическому  здоровью,  проявляющееся  в  выборе

приемлемых  способов  речевого  самовыражения  и  соблюдении  норм  речевого  этикета  и  правил
общения;

трудового воспитания:
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из

текстов,  с  которыми  идёт  работа  на  уроках  русского  языка),  интерес  к  различным  профессиям,
возникающий  при обсуждении  примеров  из  текстов,  с  которыми идёт  работа  на  уроках  русского
языка; экологического воспитания:

бережное  отношение  к  природе,  формируемое  в  процессе  работы  с  текстами;  неприятие
действий, приносящих вред природе; ценности научного познания:

первоначальные  представления  о  научной  картине  мира,  в  том  числе  первоначальные
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира;

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность
в  познании,  в  том  числе  познавательный  интерес  к  изучению  русского  языка,  активность  и
самостоятельность в его познании.

Метапредметные результаты
В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования у

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия.
Базовые логические действия:
сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты),  устанавливать

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак,
лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц;

объединять  объекты  (языковые  единицы)  по  определённому  признаку;  определять
существенный  признак  для  классификации  языковых  единиц  (звуков,  частей  речи,  предложений,
текстов); классифицировать языковые единицы;



находить  в  языковом  материале  закономерности  и  противоречия  на  основе  предложенного
учителем  алгоритма  наблюдения;  анализировать  алгоритм  действий  при  работе  с  языковыми
единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц;

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию;
устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом,

делать выводы.
Базовые исследовательские действия:
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой

ситуации;
сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на

основе предложенных критериев);
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять

по предложенному плану проектное задание;
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого

наблюдения за языковым материалом (классификации,  сравнения,  исследования);  формулировать с
помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или
сходных ситуациях.

Работа с информацией:
выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения
запрашиваемой  информации,  для  уточнения;  согласно  заданному  алгоритму  находить

представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;
распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на  основании

предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);
соблюдать  с  помощью  взрослых  (педагогических  работников,  родителей,  законных

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернете»  (информации  о  написании  и  произношении  слова,  о
значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);

анализировать  и  создавать  текстовую,  видео-,  графическую,  звуковую  информацию  в
соответствии с учебной задачей;

понимать  лингвистическую  информацию,  зафиксированную  в  виде  таблиц,  схем;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.

К концу обучения на  уровне начального общего образования  у  обучающегося  формируются
коммуникативные универсальные учебные действия.

Общение:
воспринимать  и  формулировать  суждения,  выражать  эмоции  в  соответствии  с  целями  и

условиями общения в знакомой среде;
проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику,  соблюдать  правила  ведения  диалоги  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)  в  соответствии  с
речевой ситуацией;

готовить  небольшие  публичные  выступления  о  результатах  парной  и  групповой  работы,  о
результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
К концу обучения на уровне начального общего образованияу у обучающегося формируются

регулятивные универсальные учебные действия.
Самоорганизация:
планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения  результата;  выстраивать

последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;



корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок;
соотносить  результат  деятельности  с  поставленной  учебной  задачей  по  выделению,

характеристике, использованию языковых единиц;
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить
орфографическую и пунктуационную ошибку;
сравнивать  результаты  своей  деятельности  и  деятельности  одноклассников,  объективно

оценивать их по предложенным критериям.
Совместная деятельность:
формулировать краткосрочныеи  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом  участия  в

коллективныхзадачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия поеё  достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

проявлять  готовность  руководить,  выполнять  поручения,  подчиняться,  самостоятельно
разрешать конфликты;

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты изучения русского языка.
К концу обучения в 3 классе обучающийся 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;
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 впроцессе
решения учебных задач;
уточнять значение слова с помощью толкового словаря.

Предметные результаты изучения русского языка.
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 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 ростых
(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, «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.
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык»
должны  быть  ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и  навыков  в  учебных  ситуациях  и
реальных жизненных условиях и отражать:
1) Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа.
2) Овладение основными нормами русского литературного  языка (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими, стилистическими),  приобретение опыта использования языковых норм в речевой
практике.
3) Совершенствование  различных видов устной  и письменной речевой деятельности  (говорения  и
слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:
1.2.2. Литературное чтение
В  результате  изучения  литературного  чтения  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающегося будут сформированы личностные результаты:
1) гражданско-патриотическое воспитание:
становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению
родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и
настоящего  в  культуре  общества;  осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской
идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края,
проявление  уважения  к  традициям  и  культуре  своего  и  других  народов  в  процессе  восприятия  и
анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении
и  достоинстве  человека,  о  нравственно-этических  нормах  поведения  и  правилах  межличностных



отношений.
2) духовно-нравственное воспитание:
освоение  опыта  человеческих  взаимоотношений,  проявление  сопереживания,  уважения,  любви,
доброжелательности  и  других  моральных  качеств  к  родным  и  другим  людям,  независимо  от  их
национальности, социального статуса, вероисповедания;
осознание  этических  понятий,  оценка  поведения  и  поступков  персонажей  художественных
произведений в ситуации нравственного выбора;
выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации
литературных  впечатлений,  разнообразных  по  эмоциональной  окраске;  неприятие  любых  форм
поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.
3) эстетическое воспитание:
проявление уважительного отношения и интереса  к художественной культуре,  к  различным видам
искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать
своё отношение в разных видах художественной деятельности;
приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения  и  эмоционально-эстетической  оценки
произведений фольклора и художественной литературы;
понимание  образного  языка  художественных  произведений,  выразительных  средств,  создающих
художественный образ.
4) трудовое воспитание:
осознание  ценности  труда  в  жизни  человека  и  общества,  ответственное  потребление  и  бережное
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к
различным профессиям.
5) экологическое воспитание:
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных,
отражённых в литературных произведениях;
неприятие действий, приносящих вред окружающей среде.
6) ценности научного познания:
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание
важности слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа выражения мыслей,
чувств, идей автора;
овладение  смысловым  чтением  для  решения  различного  уровня  учебных  и  жизненных  задач;
потребность  в  самостоятельной  читательской  деятельности,  саморазвитии  средствами  литературы,
развитие  познавательного  интереса,  активности,  инициативности,  любознательности  и
самостоятельности  в  познании произведений фольклора и  художественной литературы,  творчества
писателей.

В  результате  изучения  литературного  чтения  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающегося  будут  сформированы  познавательные  универсальные  учебные  действия,
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебныедействия,
совместная деятельность.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  логические  действия  как  часть
познавательных универсальных учебных действий:
сравнивать  произведения  по  теме,  главной  мысли,  жанру,  соотносить  произведение  и  его  автора,
устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии;
объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; определять существенный признак
для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам;
находить  закономерности  и  противоречия  при  анализе  сюжета  (композиции),  восстанавливать
нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному
алгоритму;
выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на  основе
предложенного алгоритма;
устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при
составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев.
У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  базовые  исследовательские  действия  как  часть
познавательных универсальных учебных действий:



определять  разрыв  между  реальным  и  желательным  состоянием  объекта  (ситуации)  на  основе
предложенных учителем вопросов;
формулировать  с  помощью  учителя  цель,  планировать  изменения  объекта,  ситуации;  сравнивать
несколько  вариантов  решения  задачи,  выбирать  наиболее  подходящий  (на  основе  предложенных
критериев);
формулировать  выводы  и  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов  проведённого
наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);
прогнозировать  возможное  развитие  процессов,  событий  и  их  последствия  в  аналогичных  или
сходных ситуациях.
У обучающегося  будут  сформированы умения  работать  с  информацией как  часть  познавательных
универсальных учебных действий: выбирать источник получения информации;
находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному
алгоритму;
распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на  основании
предложенного учителем способа её проверки;
соблюдать  с  помощью  взрослых  (учителей,  родителей  (законных  представителей)  правила
информационной безопасности при поиске информации в Интернете;
анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных
учебных действий:
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.

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоорганизации  как  части  регулятивных
универсальных учебных действий:
планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения  результата;  выстраивать
последовательность выбранных действий.

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  самоконтроля  как  части  регулятивных
универсальных учебных действий:
устанавливать  причины  успеха  (неудач)  учебной  деятельности;  корректировать  свои  учебные
действия для преодоления ошибок.

У  обучающегося  будут  сформированы  умения  совместной  деятельности:  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;  планировать
действия  по решению  учебной  задачи  для получения  результата;  выстраивать  последовательность
выбранных действий.
Предметные результаты изучения литературного чтения.
К концу обучения в 3 классе 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;
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.
Предметные результаты изучения литературного чтения.
К  концу  обучения  в  4  классе  обучающийся  научится:  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  (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.
1.2.3. Английский язык

Изучения английского языка на уровне начального общего образования направлено на:
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.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы  уважительного  отношения  к  чужой  (иной)  культуре,  но  и  будет  способствовать  более
глубокому  осознанию  обучающимися  особенностей  культуры  своего  народа.  Начальное  общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме
представлять  на  иностранном  языке  родную культуру  в  письменной  и  устной  формах  общения  с
зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей  заложит  основу  для  формирования  гражданской  идентичности,  чувства  патриотизма  и
гордости  за  свой  народ,  свой  край,  свою  страну,  поможет  лучше  осознать  свою  этническую  и
национальную принадлежность.

Процесс овладения английским языком на уровне начального общего образования внесет свой
вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках английского
языка  с  доступными  образцами  зарубежного  фольклора,  выражение  своего  отношения  к
литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как
членов гражданского общества.

В  результате  изучения  английского  языка  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающихся:
- сформируется  элементарная  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  т.е.  способность  и
готовность общаться с носителями изучаемого английского языка в устной (говорение и аудирование)
и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей
младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о
строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные
коммуникативные  задачи,  адекватно  использовать  имеющиеся  речевые  и  неречевые  средства
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;
- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес кпредмету
«Английский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению английским языком на
следующем уровне образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
- рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
- 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  аудиозаписи  и  понимать  основное  содержание  небольших  сообщений,
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в неминформацию;

- 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).
Языковые средства и навыки оперирования ими Г рафика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

- воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского  алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;

- списывать текст;
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
- отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- уточнять написание слова по словарю;
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 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 уровне начального общего образования;

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативнойзадачей;
- 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).
Г рамматическая сторона речи

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

определенным/неопределенным/нулевым  артиклем,  существительные  в  единственном  и
множественном числе; глагол-связку  to be;  глаголы в Present,  Past,  FutureSimple;  модальные глаголы
can,  may,  must;  личные,  притяжательные  и  указательные  местоимения;  прилагательные  в
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до
30)  числительные;  наиболее  употребительные  предлоги  для  выражения  временных  и
пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:
- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
- использовать в речи безличные предложения  (It’s cold.  It’s  5  o’clock. It’s interesting),  предложения с

конструкцией there is/there are;
- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can

I have some tea? Is there any milk in the fridge? - No, there isn’t any);
- оперировать в речи наречиями времени (yesterday,  tomorrow,  never,  usually,  often  sometimes);

наречиями степени (much, little, very);
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные,
прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

1.2.4. Окружающий мир
   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:
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;
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;
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.
 К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:
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.
Предметные  результаты  изучения  окружающего  мира.  К  концу  обучения  в  4  классе

обучающийся научится:



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.
-

1.2.5. Математика
Изучение математики на уровне начального общего образования направлено на:
1) использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и  объяснения  окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения  и  математической  речи,  измерения,  пересчета,  прикидки  и  оценки,  наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач;



4) умение  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и  числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами,  схемами,  графиками  и  диаграммами,  цепочками,  совокупностями,  представлять,
анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- Осознание  роли  своей  страны  в  мировом  развитии;  уважительное  отношение  к  семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
- Целостное восприятие окружающего мира.
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий.
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
- Установка  на  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к  творческому  труду,  к  работе  на
результат.
Метапредметные результаты
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и
способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
- Умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и  условиями  её  выполнения;  определять  наиболее  эффективные  способы
достижения результата.
- Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления  информации  для
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и
практических задач.
- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач.
- Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет),  сбора, обработки,  анализа,  организации и передачи
информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и  технологиями
учебного  предмета,  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры  компьютера,
фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать
изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и  выступать  с  аудио-,  видео-  и  графическим
сопровождением.
- Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по
родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений, отнесение к известным понятиям.
-  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признать  возможность
существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою;  излагать  своё  мнение  и
аргументировать свою точку зрения.
- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределениифункций
и ролей в  совместной деятельности;  осуществлять  взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
- Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта  интересов  сторон  и
сотрудничества.
- Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов  и  процессов  в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
- Овладение  базовыми предметными и  межпредметными понятиями,  отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».



Предметные результаты
- Использование  приобретенных математических  знаний для описания  и  объяснения  окружающих
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений.
- Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного
воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результата и его оценки,
наглядного  представления  данных  в  разной  форме  (таблицы,  схемы,  диаграммы),  записи  и
выполнения алгоритмов.
- Приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний  для  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач.
- Умения  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами  и  числовыми
выражениями,  решать  текстовые  задачи,  выполнять  и  строить  алгоритмы  и  стратегии  в  игре,
исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры,  работать  с  таблицами,  схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
- Приобретение  первоначальных навыков работы на компьютере  (набирать  текст  на  клавиатуре,
работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере).

1.2.6. 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 покаждому
учебному  модулю  с  учетом  содержания  примерных  рабочих  программ  по  Основам  православной
культуры,  Основам  исламской  культуры,  Основам  буддийской  культуры,  Основам  иудейской
культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
- понимать  значение  нравственных  норм  и  ценностей  для  достойной  жизни  личности,  семьи,
общества;
- поступать  в  соответствии  с  нравственными  принципами,  основанными  на  свободе  совести  и
вероисповедания,  духовных  традициях  народов  России,  общепринятых  в  российском  обществе
нравственных нормах и ценностях;
- осознавать  ценность  человеческой  жизни,  необходимость  стремления  к  нравственному
совершенствованию и духовному развитию;
- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии,
исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской
государственности,  российской  светской  (гражданской)  этике,  основанной  на  конституционных
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;
- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать
согласно своей совести;
Основы православной культуры
Выпускник научится:
- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной
традиции  (религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,  обычаи  и
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться  в  истории  возникновения  православной  христианской  религиозной  традиции,
истории её формирования в России;
- на  примере  православной  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных  религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
- излагать  свое  мнение  по  поводу  значения  религии,  религиозной  культуры  в  жизни  людей  и
общества;
- соотносить  нравственные  формы поведения  с  нормами православной христианской религиозной
морали;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах,
слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосознание,
регулировать  собственное  поведение  на  основе традиционных для российского  общества,  народов



России духовно-нравственных ценностей;
- устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  православной  культуры  и  поведением  людей,
общественными явлениями;
- выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и  культурных  традиций  на
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы исламской культуры Выпускник научится:
- раскрывать  содержание  основных  составляющих  исламской  культуры,  духовной  традиции
(религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,  обычаи  и  обряды,
религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений  между  людьми,  в  семье,  религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
- ориентироваться  в  истории  возникновения  исламской  религиозной  традиции,  истории  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 культурныхтрадиций на основе
взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

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

Выпускник научится:
- раскрывать  содержание  основных  составляющих  буддийской  культуры,  духовной  традиции

(религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,  обычаи  и  обряды,
религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений  между  людьми,  в  семье,  религиозное
искусство, отношение к труду и др.);

- ориентироваться  в  истории  возникновения  буддийской  религиозной  традиции,  истории  её
формирования в России;

- на  примере  буддийской  религиозной  традиции  понимать  значение  традиционных  религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;

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

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

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

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

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

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения



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

Выпускник научится:
- раскрывать  содержание  основных  составляющих  иудейской  культуры,  духовной  традиции

(религиозная  вера,  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения,  ритуалы,  обычаи  и  обряды,
религиозный  календарь  и  праздники,  нормы  отношений  между  людьми,  в  семье,  религиозное
искусство, отношение к труду и др.);

- ориентироваться  в  истории  возникновения  иудейской  религиозной  традиции,  истории  её
формирования в России;

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных
культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;

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

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

- развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосознание,
регулировать  собственное  поведение  на  основе традиционных для российского  общества,  народов
России духовно-нравственных ценностей;

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

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

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:

- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и
мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и
календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду
и др.);

- ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций  православия,  ислама,  буддизма,
иудаизма, истории их формирования в России;

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

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

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

- развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  самосознание,
регулировать  собственное  поведение  на  основе традиционных для российского  общества,  народов
России духовно-нравственных ценностей;

- устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  религиозной  культуры  и  поведением  людей,
общественными явлениями;

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

- акцентировать  внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:

- раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской  светской  (гражданской)  этики,
основанной  на  конституционных  обязанностях,  правах  и  свободах  человека  и  гражданина  в
Российской  Федерации  (отношение  к  природе,  историческому  и  культурному  наследию  народов



России,  государству,  отношения  детей и  родителей,  гражданские  и народные праздники,  трудовая
мораль, этикет и др.);

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

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

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

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

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

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурныхтрадиций на основе
взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

- акцентировать  внимание  на  нравственных  аспектах  человеческого  поведения  при  изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования

1.2.7. Изобразительное искусство
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на:
1) сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного  искусства  в  жизни
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность  основ  художественной культуры,  в  том числе  на  материале  художественной
культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание  красоты  как  ценности;
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение  практическими умениями и навыками в восприятии,  анализе  и  оценке произведений
искусства;
4) овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а
также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального  общего  образования  у
обучающихся:
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства,  потребность в художественном творчестве и в общении с искусством,
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
- начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  воображение,  учебно  -творческие
способности,  эстетические  чувства,  формироваться  основы анализа  произведения  искусства;  будут
проявляться  эмоционально-ценностное  отношение  к  миру,  явлениям  действительности  и
художественный вкус;
- сформируются  основы  духовно-нравственных  ценностей  личности  -  способности  оценивать  и
выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов,  воплощенных  в
искусстве,  отношение  к  себе,  другим  людям,  обществу,  государству,  Отечеству,  миру  в  целом;
устойчивое  представление  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  которые  станут  базой
самостоятельных  поступков  и  действий  на  основе  морального  выбора,  понимания  и  поддержания
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
- появится  готовность  и  способность  к  реализации  своего  творческого  потенциала  в  духовной  и
художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется  трудолюбие,  оптимизм,  способность  к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм
культурно-исторической,  социальной  и  духовной  жизни  родного  края,  наполнятся  конкретным
содержанием  понятия  «Отечество»,  «родная  земля»,  «моя  семья  и  род»,  «мой  дом»,  разовьется
принятие  культуры  и  духовных  традиций  многонационального  народа  Российской  Федерации,



зародится  целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на  мир  в  его  органическом  единстве  и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости
за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  появится  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. Обучающиеся:
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств
и  в  различных  видах  художественной  деятельности:  графике  (рисунке),  живописи,  скульптуре,
архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
- смогут  понимать  образную  природу  искусства;  давать  эстетическую  оценку  и  выражать  свое
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах
для  выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач,  познакомятся  с  возможностями
использования в творчестве различных ИКТ-средств;
- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию
другого человека;
- смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  полученные  знания  и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических
задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно -творческих ситуаций в повседневной
жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
- различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись,  скульптура,
художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное  искусство)  и  участвовать  в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы
работы с ними для передачи собственного замысла;
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
- эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и  передавать  в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним
средствами художественного образного языка;
- узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего  национального,
российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,  различные  стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных явлений;
- приводить  примеры  ведущих  художественных  музеев  России  и  художественных  музеев  своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания
и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура ит.
д.), в природе, на улице, в быту;
- высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях,  изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

1.2.8. Музыка
Изучением музыки в начальной школе направлено на:
1) сформированность  первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,  ее роли в
духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  программы



обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ
музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности  обучающихся:
хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании,
подготовке музыкально-театрализованных представлений.

В  результате  освоения  программы  у  обучающихся  будут  сформированы  готовность  к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-
культурных  традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  уважение  к
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в
жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.

В  процессе  приобретения  собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира,
постигать  и  осмысливать  явления  музыкальной  культуры,  выражать  свои  мысли  и  чувства,
обусловленные  восприятием  музыкальных  произведений,  использовать  музыкальные  образы  при
создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и
инструментальных произведений, в импровизации.

Школьники  научатся  размышлять  о  музыке,  эмоционально  выражать  свое  отношение  к
искусству;  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,  интерес  к  музыкальному
искусству  и  музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную  самооценку,  самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,

участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,  продуктивно
сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  музыкально-творческой  деятельности.
Реализация  программы  обеспечивает  овладение  социальными  компетенциями,  развитие
коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,  способности  к
дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать  культурный
досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность,  в  том  числе  на  основе  домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.

Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  ее  роли  в
духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; умение
воплощать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического
аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять
знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  в  различных  видах  познавательной,  музыкально-
исполнительской  и  творческой  деятельности.  Основные  виды  музыкальной  деятельности
обучающихся  основаны  на  принципе  взаимного  дополнения  и  направлены  на  гармоничное
становление личности школьника,  включающее формирование его духовно- нравственных качеств,
музыкальной  культуры,  развитие  музыкально-исполнительских  и  творческих  способностей,
возможностей  самооценки  и  самореализации.  Освоение  программы  позволит  обучающимся
принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально- театральной жизни школы,
города, региона.
Слушание музыки

Обучающийся научится:
- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
- определять  характер  музыкального  произведения,  его  образ,  отдельные  элементы  музыкального

языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр;
- различать  типы  интонаций,  средства  музыкальной  выразительности,  используемые  при  создании

образа;



- узнавать  инструменты  симфонического,  камерного,  духового,  эстрадного,  джазового  оркестров,
оркестра русских народных инструментов;

- различать звучание оркестров и отдельных инструментов;
- ориентироваться в тембровом звучании различных певческих голосов (детских, женских, мужских),

хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их
исполнительских возможностях и особенностях репертуара;

- ориентироваться в народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле,
произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов;

- ориентироваться в выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития
(повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо;

- определять жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях;
- импровизировать  под  музыку  с  использованием  танцевальных,  маршеобразных  движений,

пластического интонирования.
Хоровое пение Обучающийся научится:

- исполнять Гимн Российской Федерации;
- ориентироваться в способах и приемах выразительного музыкального интонирования;
- грамотно и выразительно исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с
их образным строем и содержанием;
- шблюдать при пении певческую установку, использовать в процессе пения правильное певческое
дыхание;

- петь преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употреблять твердую атаку в зависимости от
образного строя исполняемой песни, петь доступным по силе, не форсированным звуком;
- выговаривать слова песни, петь гласные округленным звуком, отчетливо произноситьсогласные;
- использовать средства артикуляции для достижения выразительности исполнения;
- исполнять одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия.
1.2.9. Технология
Изучение технологии в начальной школе направлено на:
1) получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном  значении  труда  в
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение  первоначальных  представлений  о  материальной  культуре  как  продукте  предметно-
преобразующей деятельности человека;
3) приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическими  приемами  ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения  несложных
конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских),  технологических  и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды
и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-познавательных  и  проектных  художественно-
конструкторских задач.

В  результате  изучения  курса  «Технологии»  обучающиеся  на  уровне  начального  общего
образования:
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно -
преобразующей  деятельности  человека,  о  предметном  мире  как  основной  среде  обитания
современного  человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного  мира  с  миром  природы,  об
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально- исторического
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к
ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
- получат  начальные  знания  и  представления  о  наиболее  важных  правилах  дизайна,  которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и
развития;
- научатся  использовать  приобретенные  знания  и  умения  для  творческой  самореализации  при



оформлении  своего  дома  и  классной  комнаты,  при  изготовлении  подарков  близким  и  друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.
Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и  технологических  задач  заложит
развитие  основ  творческой  деятельности,  конструкторско-технологического  мышления,
пространственного  воображения,  эстетических  представлений,  формирования  внутреннего  плана
действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся:
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а
также  элементарных  доступных  проектов,  получат  первоначальный  опыт  использования
сформированных  в  рамках  учебного  предмета  коммуникативных  УУД в  целях  осуществления
совместной  продуктивной  деятельности:  распределение  ролей  руководителя  и  подчиненных,
распределение  общего  объема  работы,  приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи,
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
- овладеют  начальными  формами  познавательных  УУД  - исследовательскими  и  логическими:
наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на
основе сформированных регулятивных УУД: целеполагания и планирования предстоящего
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности,
осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать,
преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;
- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами
поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания:  научатся  самостоятельно обслуживать
себя в школе,  дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим,
оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных
личностных  и  нравственных  качеств,  как  трудолюбие,  организованность,  добросовестное  и
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
- описывать  особенности  наиболее  распространенных  в  своем  регионе  традиционных  народных
промыслов и ремесел, современных профессий (в том числе профессий своих родителей);
- руководствоваться  правилами  создания  предметов  рукотворного  мира:  (соответствие  изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическая выразительность) в практической
деятельности;
- планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практическую  работу)  с  опорой  на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
- выполнять  доступные  действия  по  самообслуживанию  и  доступные  виды  домашнего  труда.
Выпускник получит возможность научиться:
- уважительно относиться к труду людей;
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том
числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
- понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  руководством  учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты Выпускник научится:
- на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,  свойствах,
происхождении,  практическом  применении  в  жизни  осознанно  подбирать  доступные  в  обработке



материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии
с поставленной задачей;
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические  приемы  их  ручной  обработки  (при  разметке  деталей,  их  выделении  заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);
-  применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
- выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели  и  работать  с
простейшей технической документацией:  распознавать  простейшие чертежи и эскизы,  читать  их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
- отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность  реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
- прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно  комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной
задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение,
виды соединения деталей;
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, 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.
1.2.10. Физическая культура
Изучение физической культуры в начальной школе направлено на:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления
здоровья  человека  (физического,  социального  и  психологического),  о  ее  позитивном  влиянии  на
развитие  человека  (физическое,  интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о  физической
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение  умениями  организовывать  здоровьесберегающую  жизнедеятельность  (режим  дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),  показателей развития
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования:

- начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,  физического
развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;
- начнут  осознанно  использовать  знания,  полученные  в  курсе  «Физическая  культура»,  при
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных
игр на досуге;
- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания
и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших

закаливающих процедур.
Обучающиеся:
- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-



оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на
открытом воздухе;

- научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих  упражнений,  использовать
простейший спортивный инвентарь и оборудование;

- освоят правила поведения  и  безопасности  во  время  занятий физическими  упражнениями,  правила
подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных
физических  качеств;  оценивать  величину  физической  нагрузки  по  частоте  пульса  во  время
выполнения физических упражнений;

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

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности
каждого  человека:  бегать  и  прыгать  различными  способами;  метать  и  бросать  мячи;  лазать  и
перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие
комбинации;  плавать  простейшими  способами;  будут  демонстрировать  постоянный  прирост
показателей развития основных физических качеств;

- освоят  навыки  организации  и  проведения  подвижных  игр,  элементы  и  простейшие  технические
действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности
будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре Выпускник научится:

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение
утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкульт  пауз,  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;

- выполнять  нормативы  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и
обороне» (ГТО).
Выпускник получит возможность научиться:
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и
корректировать  режим  дня  с  учетом  своей  учебной  и  внешкольной  деятельности,  показателей
своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности Выпускник научится:
- отбирать  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.



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);

- 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;

1.3. Система  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление
и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников
на ступени начального общего образования.

Особенностями системы оценки являются:
• комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования  (оценка  предметных,  метапредметных  и

личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве

содержательной и критериальной базы оценки;
• оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на  основе  системно-

деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к  выполнению  учебно-практических  и
учебно-познавательных задач;

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
• использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и  аттестации  обучающихся  и

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику

индивидуальных образовательных достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и

методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,  творческие  работы,  самоанализ,  самооценка,
наблюдения и др.;

• использование  контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных
программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
1.3.1. Оценка личностных результатов

Объектом  оценки  личностных  результатов являются  сформированные  у  учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

самоопределение —  сформированность  внутренней  позиции  обучающегося  —  принятие  и
освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  российской  гражданской
идентичности  личности  как  чувства  гордости  за  свою Родину,  народ,  историю и осознание  своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;



• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения
обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных  мотивов;
понимания  границ  того,  «что  я  знаю»,  и  того,  «что  я  не  знаю»,  «незнания»  и  стремления  к
преодолению этого разрыва;

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение
на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту
позиций,  мотивов  и  интересов  участников  моральной  дилеммы  при  её  разрешении;  развитие
этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов на  ступени  начального  общего
образования строится вокруг оценки:

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-
положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению;

• ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного  процесса  —  уроки,  познание  нового,
овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  учебного  сотрудничества  с  учителем  и
одноклассниками  —  и  ориентации  на  образец  поведения  «хорошего  ученика»  как  пример  для
подражания;

• сформированности  основ  гражданской  идентичности  — чувства  гордости  за  свою Родину,  знания
знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  любви  к  своему  краю,  осознания  своей
национальности,  уважения  культуры  и  традиций  народов  России  и  мира;  развития  доверия  и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

• сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в  учении,  способности
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и
недостатки, уважать себя и верить в успех;

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- познавательные и
внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем,
приобретению  новых  знаний  и  умений,  мотивации  достижения  результата,  стремления  к
совершенствованию своих способностей;

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению
моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации  различных  точек  зрения  на  решение
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка  личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе  внешних
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований специалистами,  не  работающими  в
школе  и  обладающими необходимой компетенцией  в  сфере  психолого-педагогическойдиагностики
развития личности Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной  программе  является  оценка  личностного  прогресса  ученика с  помощью
портфолио,  способствующего  формированию  у  учащихся  культуры  мышления,  логики,  умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных
результатов  учащихся  отражает  эффективность  воспитательной  и  образовательной
деятельности школы.
1.3.2. Оценка метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов предполагает  оценку  универсальных  учебных
действий  учащихся  (регулятивных,  коммуникативных,  познавательных),  т.  е.  таких  умственных
действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной  деятельности  и
управление ею. К ним относятся:

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

• умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  существенной  информации  из



различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации

по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя

ответственность за результаты своих действий.
Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса  — учебных предметов,  представленных в обязательной части учебного
плана.

Основное  содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе
различных  процедур  таких,  как  решение  задач  творческого  и  поискового  характера,  учебное
проектирование,  итоговые  проверочные  работы,  комплексные  работы  на  межпредметной  основе,
мониторинг сформированности основных учебных умений.

1.3.3. Оценка предметных результатов
Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных учебных предметов.

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленнойоценки,
полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного  оценивания,  фиксируются,  в  форме  портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения
обучающимися  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  является
достижение  предметных  и  метапредметных  результатов  начального  общего  образования,
необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - система
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике. В учебном процессе
оценка предметных результатов  проводится с  помощью диагностических работ (промежуточных и
итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг
результатов  выполнения  трех  итоговых  работ  -  по  русскому  языку,  математике  -  и  итоговой
комплексной работы на межпредметной основе.

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов  реализуется в

рамках накопительной системы - рабочего Портфолио.
Портфолио ученика:

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений
учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных действий;

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся
младших классов;  лучшие достижения  Российской школы на этапе  начального  обучения;  а  также
педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;

• предполагает  активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность  на основе
проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который входят:
листы-разделители  с  названиями разделов  (Портрет,  Рабочие материалы,  Коллектор,  Достижения);
тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки
сформированности универсальных учебных действий.

Портфолио  как  инновационный  продукт  носит  системный  характер.  В  образовательном
процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений
учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности
ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:



• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми
являются УУД (универсальные учебные действия);

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные
стандарты начальной школы;

• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются общепринятой
моделью в мировой педагогической практике;

• учитывает  особенности  развития  критического  мышления  учащихся  путем  использования  трех
стадий: вызов (проблемная ситуация) - осмысление - рефлексия;

• позволяет помочь учащимся  самим определять  цели обучения,  осуществлять  активное  присвоение
информации и размышлять о том, что они узнали.



1. Формы контроля и учета достижений обучающихся

Формы представления образовательных результатов
• тексты  итоговых  диагностических  контрольных  работ,  диктантов  и  анализ  их  выполнения
обучающимся  (информация  об  элементах  и  уровнях  проверяемого  знания  -  знания,  понимания,
применения, систематизации);
• устная  оценка  успешности  результатов,  формулировка  причин  неудач  и  рекомендаций  по
устранению пробелов в обученности по предметам;
• портфолио;
• результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих  динамику  развития
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.

В соответствии с требованимия ФООП, на ступени начального общего образования вводится
критериальное  оценивание,  как  процесс  сравнения  образовательных  достижений  обучающихся  с
заранее  определенными  и  известными  всем  участникам  образовательного  процесса  критериями,
соответствующими целям и содержанию образования, отражающими предметные и метапредметные
умения  обучающихся.  В  ходе  критериального  оценивания  осуществляется  анализ  процесса
достижения  планируемых  результатов  учителем,  обучающимися,  другими  участниками
образовательного  процесса.  Оценивание  на  основе  критериев  позволяет  сделать  данный  процесс
понятным  для  всех  участников  образовательных  отношений,  повышая  егообъективность.
Критериями оценивания являются:

• соответствие  достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных  результатов  обучающихся
требованиям  к  результатам  освоения  образовательной  программы начального  общего  образования
ФГОС;
• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегосястремиться к
объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в
адекватной и конструктивной самооценке.

Обязательные  формы
и методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая аттестация
итоговая
(четверть,  год)
аттестация

урочная
деятельность

внеурочная деятельность

- устный опрос - диагностическая - анализ динамики - участие в выставках,
- письменная контрольная текущей конкурсах, соревнованиях
-  самостоятельнаяработа успеваемости - активность в проектах и
- диктанты - диктанты - портфолио программах внеурочной
- контрольное - изложение - анализ психолого- деятельности
списывание - контроль педагогических - творческий отчет
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад (сообщение)
- творческая работа
- посещение уроков по
программам

техники чтения исследований - портфолио
- анализ  психолого-
педагогических
исследований



2. Содержательный раздел
2.1. Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  на   уровне
начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся.
 В ФГОС НОО отмечается,  что  содержательной  и  критериальной  основой разработки  программы
формирования  универсальных  (обобщеuнных)  учебных  действий  (далее  —  УУД)  являются
планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы: 
- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
  характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.
2.1.1. Ценностные ориентиры программы формирования универсальных учебных действий
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,  национальностей,
религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям;
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

- уважение  к  окружающим  -  умение  слушать  и  слышать  партнера,  признавать  право  каждого  на
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;

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

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать
им;

- ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  поступков,  как  собственных,  так  и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального
поведения;

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой;
- развитие  умения  учиться  как  первого  шага  к  самообразованию  и  самовоспитанию:  развитие
широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  любознательности,  мотивов  познания  и
творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);

4. развитие  самостоятельности,  инициативы  и  ответственности  личности  как  условия  ее
самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- умение  противостоять  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  жизни,  здоровью  и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.

Ценностные  ориентиры  формирования  УУД  определяются  вышеперечисленными
требованиями  ФГОС  и  общим  представлением  о  современном  выпускнике  начальной  школы.
Выпускник начальной школы - это человек:
> Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
> Владеющий основами умения учиться.
> Любящий родной край и свою страну.
> Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
> Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой.



> Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение.
> Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

2.1.2. Характеристика  личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных  универсальных  учебных  действий  Личностные  универсальные  учебные
действия  обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить
поступки  и  события  с  принятыми  этическими  принципами,  знание  моральных  норм  и  умение
выделить  нравственный  аспект  поведения)  и  ориентацию  в  социальных  ролях  и  межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности выделяется три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися 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 задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет
для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из
социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее  личностный  моральный  выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обучающимся организацию своей
учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание  как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,  что уже известно и
усвоено 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
обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся 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 эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатовдеятельности;
• смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в  зависимости  от  цели;
извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов  различных  жанров;  определение
основной  и  второстепенной  информации;  свободная  ориентация  и  восприятие  текстов
художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка
средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера.
Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-символические
действия:



• моделирование  —  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где  выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
• преобразование  модели с  целью выявления  общих законов,  определяющих данную предметную
область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением
недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• 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; 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;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание  и  способы общения  и  коммуникации обусловливают развитие  способности  ребёнка  к
регуляции  поведения  и  деятельности,  познанию  мира,  определяют  образ  «Я»  как  систему
представлений о себе, отношений к себе.



Планируемые результаты и наименование типовых задач по формированию универсальных учебных действий у обучающихся

Сформированн
ость  УУД  на
начало  1-го
класса

Планируемые
результаты
формирования
УУД к концу 1-го
класса

Планируемые
результаты
формирования  УУД
к концу 2-го класса

Планируемые
результаты
формирования
УУД  к  концу  3-го
класса

Планируемые
результаты
формирования
УУД  к  концу  4-го
класса

Связь  УУД  с
содержанием  учебных
предметов,  методы  и
формы  организации
учебной  работы
младших школьников

Личностные УУД
1. Положите
льно относится к
школе  как  к
месту,  “где  учат
и  где  получают
пятерки”.
Хочет  пойти  в
школу, сохранив
дошкольный
образ жизни

Сопоставляет свое
поведение  с
требованиями,
заданными
учителем

Сопоставляет  свое
поведение с 
правилами
школьника.
Выполняет
предложенные
поручения  в  классе
под  контролем
учителя

Выполняет  правила
поведения
школьника.
Самостоятельно
выполняет
поручения  учителя,
проявляя
инициативу

Положительно
относится  к  школе,
выполняет  правила
поведения
обучающихся,
ориентируется  на
образец  хорошего
ученика.
Делает  осознанный
выбор  поручений  в
классе

Создание  ситуации
успеха  на  занятии,
использование  системы
поощрения,  поддержка
ребенка  в  случае  его
неудачи.
Чередование
поручений.
Проигрывание  и
обсуждение  разных
ситуаций  поведения  в
школе

2. Проявляе
т  интерес  к
школьным
занятиям  как  к
новой игре.
Предпочитает
социальную
оценку  своих
знаний  вместо
поощрения  в
форме
сладостей,
подарков

Ориентируется  на
статус  школьника
(стремится
удержать  это
социальное
положение)

Удерживает  статус
школьника,
ориентируется  на
значимость  учения,
учится  с  опорой  на
внешние мотивы

Удерживает  статус
школьника,
осознает значимость
учения,  учится  с
опорой  на  внешние
и  внутренние
мотивы,  объясняет
свои мотивы

Задается  вопросом:
“Какое  значение  и
какой  смысл  имеет
для меня учение?” –
и  умеет  на  него
отвечать.
Учится с опорой на
внешние  мотивы
(социального
признания,
поощрения)  и
внутренние  мотивы
(учебно-
познавательные).
Учится с опорой на
учебно-

Применение
разноуровневых
заданий,  заданий  по
выбору.
Игра,  соревнование,
конкурс  и  т. д.,
отслеживание
включенности  каждого
ученика  в  учебную
работу.
Рефлексия  учебной
деятельности.
Публичное
представление
результатов учения



познавательные
мотивы

3. Предпочи
тает  совместные
занятия
индивидуальны
м  занятиям
дома,  проявляет
познавательную
активность.
Проявляет
интерес  к
познавательной
литературе,
инициативность
и
самостоятельнос
ть  в  разных
видах  детской
деятельности

Задает
познавательные
вопросы учителю.
Под руководством
учителя  находит
способы  решения
новой задачи.

Проявляет
инициативность,
любознательность,
интерес  к  отдельным
предметам.
С  помощью
установок  учителя
находит  способы
решения  новой
задачи.
Находит  способы
решения новой задачи
совместно  со
сверстниками

Проявляет
познавательный
интерес  к
отдельным
предметам.
Находит  способы
решения  новой
задачи совместно со
сверстниками

Проявляет
познавательный
интерес  к  новому
учебному материалу
и способам решения
новой задачи

Задания по выбору.
Интеграция в заданиях,
интересных  для
обучающегося,  тем  из
других предметов.
Совместная  разработка
алгоритма  решения
творческих заданий

4. Ориентир
уется  на  оценки
взрослых  и
эмоционально
откликается  на
них

Принимает  и
ориентируется  на
предложения  и
оценки учителей

Принимает  и
ориентируется  на
предложения  и
оценки  взрослых  и
сверстников

Сопоставляет
самооценку  и
оценку  другими
себя  на  основе
критериев
успешности
учебной
деятельности

Принимает  и
ориентируется  на
предложения  и
оценки  учителей,
товарищей,
родителей  и  других
людей

Выбор  посильных
заданий  из  числа
рекомендованных.
Рефлексия
деятельности
(индивидуальной  и
коллективной).
Соотнесение  внешних
мнений с собственными
и  обсуждение
расхождений

5. Самостоя
тельно
принимает
решения в игре.
Уверен в себе

Оценивает  свои
возможности,
ориентируясь  на
мнение учителя

Оценивает  свои
возможности,
ориентируясь  на
мнения  взрослого  и
одноклассников.
Делает  выбор  на
основе самооценки

Самостоятельно
оценивает  свои
возможности  на
основе  заданных
критериев
успешности

Адекватно
оценивает  свои
возможности

Самооценка  и
взаимооценка  с
использованием
соответствующих
средств  (“волшебных
линеек”,  памяток,
сигнальных карточек).



Соотнесение  внешних
оценок с собственными
и  обсуждение
расхождений

6. Участвуе
т в играх с теми
детьми,  которые
ему нравятся.
В  играх
учитывает
интересы других
детей

Привлекает в свои
игры  детей,
которым  не
симпатизирует,
под  наблюдением
учителя

Привлекает  в  свои
игры  детей,  которым
не симпатизирует.
Участвует  в  играх
разных народов

Учитывает
интересы  других
детей (без контроля
взрослых),
положительно
относится  ко  всем
одноклассникам

В совместных играх
и  учебе  терпим  к
детям  других
национальностей  и
вероисповедания

Прогнозирование
поступков  и  их
последствий.
Групповая  работа  со
сменой ролей.
Командные
соревнования.
Столкновение  и
обсуждение мнений.
Проигрывание
конфликтных ситуаций

7. Называет
свою
национальность,
пол,  возраст,
адрес.
Проявляет
доброжелательн
ое  отношение  к
близким людям.
Выполняет
элементарные
поручения  по
дому

Проявляет интерес
к  праздникам
класса,  школы  в
качестве зрителя.
Выполняет
поручения  по
классу.
Проявляет
уважительное
отношение  к
взрослым

Берет  на  себя
выполнение  ролей  в
мероприятиях  под
руководством
взрослого.
Выделяет  себя  как
члена  семьи,  рода  на
генеалогическом
древе.
Выбирает  поручения
по интересу.

Задается  вопросами
о  различиях  между
национальностями
(по  поводу
культуры  и
традиций,
физических
особенностей, языка
и т.п.).
Участвует  в
школьных  проектах
общественно-
полезной
направленности.
Поддерживает
дружеские
отношения  с
другими детьми

Выделяет  свою
национальную
принадлежность,
поддерживает
позитивные
традиции  и
участвует  в
национальных
праздниках,
проявляет  заботу  о
членах  семьи,
товарищах

Изучение  родословной,
выполнение  и
презентация творческих
работ  (составление
древа  семьи,  эскизов
гербов  семьи,  школы,
поселка,  оформление
альбомов).
Посещение музеев.
Участие  в  праздниках
класса,  школы,
поселения.
Совместная  разработка
планов  мероприятий  и
их сценариев.
Инсценировка
характерных
фрагментов
произведений  по
изучаемым  темам  (о
мамах,  детях,  войне  и
т. д.).
Составление и решение

8. Перечисл
яет членов своей
семьи

Перечисляет
членов  своей
семьи,  указывает
адрес  места
жительства,

Называет  основные
даты (события)  своей
семьи.
Называет
достопримечательнос

Рассказывает  о
семье  (членах
семьи,  труде,
занятиях,
традициях)

Называет  основные
исторические факты
поселка  (города),
страны



называет  свою
страну,  край
(область,
республику).
Называет
достопримечатель
ности  родного
города  (села),
знает  названия
улиц

ти  родного  города
(села), знает названия
улиц

задач  на  актуальные
общественные темы

9. Узнает
флаг Российской
Федерации

Изображает  флаг
России.
Узнает  герб
России,  главных
лиц страны

Отличает флаг и герб
Российской
Федерации  от  флагов
и других стран.
Воспроизводит  гимн
России

Отличает
символику  России,
края.
Воспроизводит
гимн России

Проявляет
корректное
отношение  к
символике  родного
края и страны

10.Следует
нормам
поведения,
принятым  в
семье.
Различает
элементарные
случаи
проявления
добра и зла.
Договаривается
со  сверстниками
о  нормах
поведения  в
ролевой  игре  и
выполняет их

Дает
нравственную
оценку  своим
поступкам  и
поступкам  других
людей  под
руководством
учителя.
Соблюдает
элементарные
правила этикета  и
поведения
обучающихся.
Договаривается со
сверстниками  о
нормах  поведения
в  ролевой  игре  и
выполняет их

Оценивает  совместно
со сверстниками свои
поступки  и  поступки
других  людей,
ориентируясь  на
нормы поведения.
Выполняет  нормы
поведения  в  ролевой
игре.
Соблюдает
элементарные
правила  этикета  и
поведения на улице

Самостоятельно
оценивает  свои
поступки  и
поступки  других
людей,
ориентируясь  на
нормы поведения.
Соблюдает
элементарные
правила  этикета  и
поведения   в
общественных
местах.
Старается
договориться  со
сверстниками  о
правилах  поведения
в  различных
ситуациях

Сопоставляет
поступки  (свои  и
окружающих
людей)  с
моральными
нормами  и
стремится  их
выполнять.
Различает  формы
поведения,
допустимые  на
уроке,  перемене,  на
улице,  в  других
общественных
местах.
Договаривается  со
сверстниками  о
правилах  поведения
в  различных
ситуациях.
Следует  в
поведении

Разработка  вместе  с
обучающимися  правил
поведения в  различных
ситуациях,  правил
этикета.  Обсуждение
выполнения  правил,
качественная  оценка
своих  поступков  и
поступков  других
учащихся.
Ролевые игры



моральным  нормам
и  этическим
требованиям.
Решает  моральные
дилеммы  на  основе
учета  позиций
партнеров  в
общении,  их
мотивов и чувств

10. Проявляе
т чувство стыда,
вины, совести

Проявляет чувство
стыда,  вины,
совести

Корректирует  свое
поведение  на  основе
чувств  стыда,  вины,
совести  под
руководством
взрослого

Сдерживает  свои
эмоции.
Сопереживает
другим,  оказывает
помощь

Регулирует  свое
эмоциональное
состояние.
Корректирует  свое
поведение на основе
чувств стыда, вины,
совести.
Понимает  чувства
других  людей,
оказывает помощь

Обсуждение  поступков
литературных героев.
Прогнозирование
поступков  и  их
последствий.
Создание  идеальных
образцов поведения.
Рефлексия  поведения  в
различных  ситуациях,
включая конфликтные

11. Участвуе
т со взрослыми в
уходе  за
домашними
животными  и
растениями

Ухаживает  за
домашними
животными  и
растениями  по
правилам  под
руководством
взрослого

Сопоставляет  свои
действия  с
экологическими
правилами  под
руководством учителя

Сопоставляет  и
оценивает   свои
действия  с
экологическими
правилами
самостоятельно

Соблюдает
экологические
правила

Изучение
экологических тем.
Исследования  и
наблюдения.
Проектная
деятельность.
Экскурсии.
Внеурочные
мероприятия по охране
природы

12. Следует
правилам
личной  гигиены
по  примеру,
образцу,
инструкции
взрослого

Придерживается
распорядка  дня
под  руководством
взрослого

Сопоставляет  свое
поведение с режимом
дня  и  делает
оценочные  суждения.
Соблюдает режим дня
и  санитарно-
гигиенические  нормы
под  наблюдением
взрослого

Соблюдает  режим
дня  и  санитарно-
гигиенические
нормы.
Делает  оценочные
суждения   по
поводу   вредных
привычек.
Соблюдает  правила

Соблюдает  правила
личной  гигиены.
Сопоставляет  свой
образ  жизни  с
нормами  и
ценностями
здорового  образа
жизни.
Придерживается

Изучение  вопросов
здорового  образа
жизни.
Исследования  и
наблюдения.
Сопоставление  своего
образа  жизни  с
положительными
примерами.



безопасного  для
себя и окружающих
образа жизни

здорового  образа
жизни

Спортивные
соревнования.
Экскурсии

13. Эмоциона
льно  реагирует
на  красоту
природы  и
рукотворного
мира,  любит
рисовать,
танцевать, петь

Выражает  свои
эмоции  в
творческих
работах, участвует
в  творческих
мероприятиях  под
руководством
учителя

Выражает  свое
отношение  об
услышанном  или
увиденном
произведении
искусства  по
наводящим вопросам

Выражает  в
рисунке,  лепке свое
отношение  об
услышанном  или
увиденном
произведении
искусства. 
Разрабатывает  
творческие
мероприятия
совместно  с
учителем

Эмоционально
относится  к
примерам
прекрасного  в
произведениях
художественной
культуры
Разрабатывает  
творческие
мероприятия
совместно  со
сверстниками

Изучение произведений
мировой  и
отечественной
художественной
культуры.
Выражение
положительных эмоций
в творческих работах.
Посещение  музеев,
театров,  выставок  с
последующим
обсуждением
увиденного. Экскурсии

Регулятивные УУД
1. Аккуратн
о  раскладывает
свои  игрушки,
письменные
принадлежности
в пенале.
Соблюдает
гигиенические
требования  при
лепке  и
рисовании

Содержит  в
порядке  свое
рабочее  место,
портфель, книги и
тетради  под
руководством
учителя.
Соблюдает
гигиенические
требования  к
осанке  под
руководством
учителя

Соблюдает  режим
учебной  работы  под
руководством
учителя. 
Распределяет  в  ходе
занятия  учебные
принадлежности  на
рабочем  столе  в
соответствии  с
принятыми нормами

Организует  рабочее
место.
Соблюдает  режим
учебной  работы  в
совместной
деятельности

Организует  рабочее
место.
Соблюдает  режим
учебной работы

Формирование
регулятивных  УУД
осуществляется на всех
учебных предметах и во
внеурочной  работе  в
процессе
многократного
выполнения
соответствующих
операций:  вначале  под
непосредственным
руководством  учителя,
потом  в  коллективной
деятельности с другими
обучающимися, а затем
– самостоятельно.
Обязательно
организуется рефлексия
выполнения  этих
операций.  Результаты
обсуждаются

2. Рассказы
вает  о
последовательно
сти  своих
действий в игре,
рисовании,
лепке

Рассказывает  о
правилах действия
в игре

Сопоставляет правила
действия  в  игре  с
правилами действия в
учебе  (с  помощью
учителя)

Создает  правила
действия  в  учебной
деятельности  по
аналогии с игровой,
рефлектирует
выполнение  этих
правил

Переносит  навыки
построения
внутреннего  плана
действий из игровой
деятельности  в
учебную  (выявляет
правила  действия
ребенка  в  игре,



создает  правила
действия  на
учебных  занятиях,
рефлектирует
выполнение  этих
действий)

фронтально  (в  тех
случаях,  когда  это
корректно)  или
индивидуально  с
учащимся

3. –

Осуществляет
учебные  действия
в новом материале
под  руководством
учителя,  по
образцу  или
заданному плану 

Выделяет  ориентиры
действия  в  новом
учебном  материале
под  руководством
учителя.
Осуществляет
учебные  действия  в
новом  материале  по
образцу  или
заданному  плану
(алгоритму)
совместно  с
одноклассниками  (в
парах  и  группах)  в
сопровождении
учителя

Разрабатывает  под
руководством
учителя  алгоритм
действия  с  новым
учебным
материалом.
Самостоятельно
осуществляет
учебные действия  в
новом материале по
образцу  или
заданному
алгоритму
совместно  с
одноклассниками  (в
парах и группах)

Совместно  с
учителем
разрабатывает
алгоритм действия с
новым  учебным
материалом.
Самостоятельно
следует
выделенным
учителем
ориентирам
действия  в  новом
учебном материале

4. Использу
ет  разные
способы
изображения
одного и того же
предмета
(рисование,
лепка,
конструировани
е)

Приходит  к
одному
результату,  решая
задачу  разными
способами
(группировка,
счет,  сравнение,
предметов,  их
преобразование)

Приходит  к  одному
результату,  решая
(математическую,
лингвистическую)
задачу  разными
способами  под
руководством
учителя.
Отличает  способы
выполнения  учебного
действия
применительно  к
характерным
ситуациям

Отличает  способы
выполнения
учебного  действия
применительно  к
характерным
ситуациям

Различает  способ  и
результат  учебного
действия

5. Проявляе
т  волевые

Соблюдает
правила игры.

Анализирует учебную
задачу,  следует

Принимает  и
сохраняет  учебную

Принимает  и
сохраняет  учебную



усилия  в  игре,
рисовании,
лепке,  если
интересно

Выполняет
элементарные
алгоритмы,
инструкции  под
руководством
учителя.
Выполняет
задание  по
образцу

последовательности
её  решения  под
руководством учителя

задачу,  соблюдает
последовательность
действий  по  ее
решению

задачу,  соблюдает
последовательность
действий  по  ее
решению

6. Делает
выбор  действий
в  игре  из
предложенных
вариантов

Дополняет
предложенный
план  действий
недостающим

Определяет  под
руководством учителя
количество и порядок
действий по решению
задачи

Определяет
количество  и
порядок  действий
по  решению  задачи
в  соответствии  с
условиями  ее
реализации

Планирует  свои
действия  в
соответствии  с
поставленной
задачей  и
условиями  ее
реализации

7. Оценочно
относится  к
выполнению
правил игры

Следует
алгоритму
контроля  решения
задачи  под
руководством
учителя

Следует  алгоритму
контроля  способа
решения  задачи
совместно  с
одноклассниками 

Сопоставляет  свои
действия  по
планированию  и
контролю  решения
задачи  с
установленными
правилами

Следует
установленным
правилам  в
планировании  и
контроле  способа
решения задачи

8. Коммент
ирует  свои
игровые
действия

Осуществляет
пошаговый
контроль  под
руководством
учителя,
сравнивая
результат  с
образцом
конкретного
задания

Осуществляет  по
алгоритму пошаговый
и итоговый контроль,
проговаривая
выполняемые
учебные действия под
руководством учителя

Осуществляет
пошаговый  и
итоговый  контроль
действий
одноклассника  (в
группе,  паре),
сравнивая  способ
его  выполнения  и
результат  с
эталоном

Осуществляет
итоговый  и
пошаговый
контроль, сравнивая
способ  действия  и
его  результат  с
эталоном,
требованиями
конкретной задачи.
Описывает
возможный
результат  и  способ
его достижения

9. Исправля
ет  указанную

Сравнивает
результат

Находит   ошибку  с
помощью   взрослого

Корректирует
действие  по  ходу

Корректирует
действие  по  ходу



ошибку  под
руководством
взрослого.
Корректирует
свои действия

действия  с
образцом  и
исправляет
найденную
ошибку   под
руководством
взрослого

и  исправляет  ее
самостоятельно.
Обнаруживает  с
помощью  взрослого
расхождение  между
эталоном,  реальным
действием  и  его
результатом

его выполнения.
Исправляет
указанную  ошибку
самостоятельно.
Корректирует  с
помощью взрослого
план  и  способ
действия  в  случае
расхождения
эталона,  реального
действия  и  его
результата

его выполнения.
Корректирует  план
и способ действия в
случае  расхождения
эталона,  реального
действия  и  его
результата.
Корректирует
действие  после  его
завершения  на
основе его оценки и
учета  характера
сделанных ошибок.
Использует
предложения
учителя  и  оценки
для  создания
нового,  более
совершенного
результата

10. Выполняе
т  практические
задачи

Сравнивает  цели
своих  учебных
действий с целями
одноклассников
под  руководством
учителя.
Отличает  в
практической
задаче   известное
и неизвестное под
руководством
учителя

Сравнивает  цели
своих  учебных
действий  с  целями
одноклассников.
Отличает  в
познавательной
задаче  известное  и
еще  неизвестное  под
руководством учителя

Формулирует
познавательную
цель  под
руководством
взрослого.
Различает,  что
известно и усвоено,
от  того,  что  еще
неизвестно.
Преобразует
практическую
задачу  в
познавательную

Формулирует
познавательную
цель.
В  сотрудничестве  с
учителем  ставит
новые  учебные
задачи  на  основе
соотнесения  того,
что  уже  известно  и
усвоено
обучающимся,  и
того, что еще им не
известно.
Преобразует
практическую
задачу  в
познавательную

11. Обсуждае Оценивает Сопоставляет  свои Самостоятельно Адекватно Самооценка  и



т  со  взрослым
результаты
игры,  лепки,
рисования

учебную  работу
под  руководством
учителя,
используя
графическую
шкалу

критерии  оценки  с
критериями  других
учеников

сопоставляет,
аргументирует  и
оценивает  свою
работу  и  работу
других

оценивает  учебную
работу  на  основе
заданных
критериев,
алгоритма.
Самостоятельно
адекватно
оценивает
правильность
выполнения
действий,
сопоставляя
результат  с
поставленной
учебной  задачей
или  самостоятельно
заданными
критериями,
алгоритмом

взаимооценка  с
использованием
различных  средств
(“волшебная  линейка”,
сигнальные  карточки,
критерии и т. д.).
Соотнесение  внешних
оценок с собственными
и  обсуждение
расхождений.
Рефлексия
деятельности

12. Эмоциона
льно
откликается  на
успешность  или
неуспешность
своих действий

Обсуждает  под
руководством
учителя
успешность  или
неуспешность
своих действий

Сопоставляет  цель,
ход  и  результат
деятельности  под
руководством учителя

Сопоставляет  цель,
ход  и  результат
деятельности
совместно  со
сверстниками,
определяет причины
успешности  и
неуспешности   в
учебной
деятельности

Адекватно
определяет причины
успешности  и
неуспешности  в
учебной
деятельности,
сопоставляя  цель,
ход  и  результат
деятельности

Познавательные УУД
1. Проявляе
т

Находит  в  тексте
ответ  на

Находит  в  тексте
ответ  на

Осуществляет поиск
необходимой

Осуществляет поиск
необходимой

Подготовка  вопросов
по теме.



любознательнос
ть.
Находит
нужную букву в
алфавите,
соотносит  букву
с  картинкой,
цифру  с
количеством
предметов

поставленный
вопрос,  слово  в
словарике
учебника  или  в
словаре.
Находит  книгу,
иллюстрацию  и
фотографию  по
теме (возможно,  с
помощью
взрослого).
Отвечает  на
вопросы,
используя  свой
жизненный опыт

поставленный вопрос.
Находит
необходимую
информацию  в
печатных  изданиях
под  руководством
взрослого

информации  в
интернете,
энциклопедии,
справочнике

информации  в
различных
источниках  для
выполнения
учебных заданий

Нахождение  лишней
информации  при
изучении темы.
Подпись  иллюстраций
словами из текста.
Составление  плана
текста.
Заполнение  таблиц,
составление  схем  по
тексту.
Подготовка  рекламы,
рассказа  о  каком-то
объекте  на  основе
поиска информации.
Толкование  слова  с
помощью словаря.
Нахождение
произведения  на
заданную тему

2. Выделяет
признаки
наблюдаемого
объекта 

Наблюдает объект
(включая  его
иллюстрацию) под
руководством
учителя

Называет  признаки
наблюдаемого
объекта

Определяет  цель  и
способ  наблюдения
с  помощью
взрослого.
Называет
характерные  (легко
различимые)
признаки
наблюдаемого
объекта;
обнаруживает
изменения,
происходящие  с
ним  под
руководством
взрослого

Осуществляет
наблюдение объекта
в  соответствии  с
заданными целями и
способами.
Называет
характерные  (легко
различимые)
признаки
наблюдаемого
объекта;
обнаруживает
изменения,
происходящие  с
ним

3. Фиксируе
т  в  рисунке
информацию  об

Копирует
необходимую
информацию  из

Фиксирует
найденную
информацию  с

Представляет  при
участии  учителя
изученный материал

Выбирает  и
записывает
(фиксирует)

Выполнение
творческих  заданий
(подготовка сочинений,



окружающем
мире и о себе

Интернета  под
руководством
взрослого.
Фиксирует
символами
результаты  своей
деятельности  и
наблюдений  за
природой

помощью учителя.
Готовит   небольшие
презентации  по
результатам
наблюдений и опытов
при
непосредственном
участии учителя.
Выступает  перед
аудиторией  с  устным
сообщением  с  ИКТ-
поддержкой

в  виде  устных
сообщений,
реферата,
презентаций.
Фиксирует
информацию  в
форме  моделей,
рисунков,  планов,
диаграмм,  схем,
чертежей

информацию  об
окружающем  мире
и  о  себе,  в  т. ч.  с
помощью ИКТ

рефератов,  сообщений)
с использованием ИКТ.
Обозначение  на
рисунке  характерных
признаков  предметов
или групп предметов

4. По
обложке
различает  тип
книги

Использует  для
поиска
информации
оглавление  и
иллюстрации
учебника

Различает  элементы
книги  (обложка,
оглавление,
титульный  лист,
иллюстрация,
аннотация).
Использует структуру
учебника  для
ориентирования

Различает  типы
книг  (изданий),
виды  информации
(научная,
познавательная)  с
опорой  на  внешние
показатели  книги,
её  справочно-
иллюстративный
материал.
Выбирает книги для
чтения  на  основе
заглавия,
оглавления,
аннотации,
предисловия,
иллюстраций  и  др.
данных

Использует  для
поиска  информации
основные
компоненты
учебника:
оглавление,
вопросы и задания к
учебному  тексту,
образцы,  словарь,
приложения,
иллюстрации,
схемы,  таблицы,
сноски.
Определяет
примерное
содержание
незнакомой  книги
по  ее  компонентам:
титульному  листу,
оглавлению,
предисловию,
послесловию,
иллюстрациям,
аннотации

5.
Использует

Составляет
звуковые  схемы,

Составляет  звуковые
схемы,  подбирает  к

Использует  модели,
схемы  и  другие

Использует  модели,
схемы  и  другие

Моделирование
(состава  слова,



наглядно-
предметный
материал  для
решения задач.
Составляет
схемы
односложных  и
двусложных
слов,
предложений  из
2–3-х  слов,
использует
символы  для
обозначения
гласных  и
согласных
звуков

подбирает  к  ним
слова.
Схематически
(рисунком)
обозначает
условие
математической
задачи  под
руководством.
Переходит  от
одной  модели  к
другой с помощью
учителя

ним слова.
Схематически
(рисунком)
обозначает  условие
математической
задачи по алгоритму.
Переходит  от  одной
модели  к  другой  с
помощью учителя

знаково-
символические
средства  для
решения задач

знаково-
символические
средства  для
решения  задач,  в
том  числе  с
помощью
инструментов ИКТ;
Создает  и
преобразовывает
модели и схемы для
решения задач

предложения, звукового
состава  слова,
использование
графической  формы
букв и т. д.).
Работа  с  готовой
моделью,  схемой,
краткой  записью,
чертежом, рисунком.
Составление  условия
задачи  по  схеме,
чертежу,  краткой
записи.
Преобразование модели
(например,  на  основе
видоизменения слова).
Выбор
соответствующей
схемы к заданию.
Составление  модели  к
правилу, выводу.
Заполнение  таблицы
“цена-количество-
стоимость” и т. п.

6. Использу
ет
предложенный
способ
выполнения
действий

Анализирует
задачу  под
руководством
учителя

Выбирает  верный
способ  решения
задачи  из
предложенных
вариантов

Решает  задачи
разными способами

Выбирает
эффективный
способ  решения
задачи  из  ряда
предложенных.
Выбирает
эффективные
способы  решения
задач в зависимости
от  конкретных
условий

Определение
последовательности
действий  по  решению
задачи.
Сравнение  возможных
способов  решения
задачи  и  выбор
эффективного способа.
Нахождение  лишних
или  недостающих
данных  в  условии
задачи.
Изменение  вопроса
задачи



7. – Выделяет
составные  части
задачи  (под
руководством
учителя).
Использует
приемы  решения
задач по аналогии
и образцу

Выделяет совместно с
одноклассниками
части задачи.
Решает  задачи  по
алгоритму

Использует
алгоритмы,  схемы,
памятки,  таблицы
для  решения  задач
по  рекомендации
учителя

Использует  общий
прием  решения
задачи  по
необходимости.
Аргументирует свои
действия,  опираясь
на  общие  приемы
решения задач

Составление  модели
условия задачи.
Составление  алгоритма
(определение
последовательности)
действий  по  решению
задачи.
Объяснение
правописания
орфограмм.
Разбор  слова  по
составу,  предложения
по частям речи и (или)
членам предложения.
Рассказ  об  объекте  по
плану

8. Выделяет
признаки вещей

Анализирует
объекты:
отграничивает
вещь  или  процесс
от  других  вещей
или  процессов  по
простым
признакам  под
руководством
учителя

Анализирует
объекты:
отграничивает
объекты,  определяет
их  составляющие
части  и  отношения
друг  с  другом  (под
руководством
учителя)

Анализирует
объекты:
отграничивает  вещь
или  процесс  от
других  вещей  или
процессов,
определяет
компоненты
объекта
(составляющие
части)  и  их
отношения  друг  с
другом  (с
одноклассниками). 
Выбирает  аспект
анализа  из
предложенных
вариантов

Анализирует
объекты:
отграничивает  вещь
или  процесс  от
других  вещей  или
процессов,
определяет
компоненты
объекта
(составляющие
части)  и  их
отношения  друг  с
другом.
Устанавливает
аспект  анализа
(точку  зрения,  с
которой
определяются  или
будут  определяться
существенные
признаки
изучаемого объекта)



9. Характер
изует  предметы,
явления  на
донаучном
уровне

Анализирует
объекты: выделяет
внешние признаки
предметов,
явлений; выделяет
предмет на основе
заданных
признаков

Анализирует
объекты:  выделяет
существенные
признаки  объекта  в
сопровождении
учителя;  анализирует
объекты по алгоритму
(заданному плану)

Анализирует
объекты:  отличает
существенные  и
несущественные
признаки   объекта
под  руководством
учителя;
анализирует
объекты   по
алгоритму
(заданному  плану);
определяет  цель
анализа объекта

Анализирует
объекты:
осуществляет
наблюдение  в
соответствии  с
заданными  целями
анализа,  описывает
компоненты
объекта,  выделяет
его существенные и
несущественные
признаки

Разбиение  объекта  (и
множества объектов) на
части.
Распределение  слов,
чисел,  математических
выражений,  животных
и  растений,  героев
художественного
произведения  на
группы  по  заданным
признакам.  Выделение
составных  частей
задачи,  нахождение
избыточной  или
недостающей
информации.
Качественное  и
количественное
описание  объекта,
выделение  его
существенных
признаков

10. Восстана
вливает целое из
частей,
конструирует
изделия  из
деталей

Конструирует
объект  (изделие,
рассказ  и т. п.)  по
предложенному
плану  и  по
аналогии

Дополняет  целое
(задачу,  уравнение,
деформированный
текст  и  т.п.)
недостающим
компонентом 

Составляет  целое
(алгоритм,  план,
схему,  модель  и
т.п.) из частей.
Осуществляет
синтез, достраивая и
восполняя
недостающие
компоненты

Осуществляет
синтез  (составляет
целое из частей).
Осуществляет
синтез, достраивая и
восполняя
недостающие
компоненты

Составление
предложений  из  слов,
рассказа  из
предложений.
Составление  рассказа
по плану.
Составление
математических
выражений  из
предложенных  чисел  и
знаков.
Сборка  изделий  из
деталей.
Восстановление
деформированного
текста,  включая



стихотворение
11. Сравнива
ет  серии
сюжетных
картинок,
выделяет
лишний предмет
из группы.
Распределяет
объекты  на
группы  по
внешним
признакам (цвет,
форма, размер)

Сравнивает  и
группирует
объекты  по
заданным
признакам;
выделяет  лишний
предмет,  объясняя
свой выбор.
Классифицирует
материальные
объекты  (мебель,
посуда,  одежда  и
т. п.)

Выделяет  признаки
для  сравнения  и
группировки
объектов.
Классифицирует
конкретные  и
абстрактные объекты.
Дополняет  группу
объектов подобными

Проводит
сравнение,
классификацию  по
заданным
критериям  с
помощью учителя

Проводит
сравнение,
сериацию  и
классификацию  по
заданным
критериям.
Проводит
сравнение,
сериацию  и
классификацию,
самостоятельно
выбирая  для  этого
основания  и
критерии

Распределение
предметов  на  группы
(по  размеру,  цвету,
форме, назначению).
Нахождение лишнего в
группе предметов.
Нахождение  общего  и
различного в объектах.
Выбор  критериев  для
сравнения  двух
объектов.
Сравнение объектов  по
заданным критериям.
Дополнение  группы
предметов
однородными.
Составление  подобной
группы предметов

12. Интересу
ется причинно-
следственными
связями  (как?
почему? зачем?).
Пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям
природы  и
поступкам
людей

Объясняет
причину
некоторых
явлений  природы
и  поступков
людей

Устанавливает  и
объясняет  связь
между  причиной  и
следствием  в
изучаемом  круге
явлений  с  помощью
учителя

Устанавливает  и
объясняет
причинно-
следственные  связи
в  изучаемом  круге
явлений с опорой на
вопросы,  схемы,
алгоритмы

Устанавливает
причинно-
следственные  связи
в  изучаемом  круге
явлений

Составление вопросов к
тексту.
Установление
причинно-следственной
связи  объектов  и
явлений  (например,
событий  и  действий
героев произведения).
Выдвижение гипотез по
изучаемой  теме,
обоснование  своего
выбора.
Выбор  верного
варианта
умозаключения  из
предложенных.
Определение
возможных
последствий  каких-



либо  событий,
действий.
Установление  причин
событий,  действий,
результатов.
Моделирование
событий,  явлений  с
указанием  причинно-
следственных связей.
Использование речевых
клише  для  выявления,
обоснования  причин  и
следствий.
Оформление  выводов
по  итогам  наблюдений
за объектами

13. Задает
вопросы,
касающиеся
близких  и
далеких
предметов  и
явлений,  и
отвечает на них

Строит  суждения
о  явлениях
природы  и
поступках  людей
по  вопросам
учителя.
Самостоятельно
строит  простые
рассуждения  об
объекте

Самостоятельно
строит  простые
рассуждения  об
объекте,  используя
опоры, памятки

Рассуждает,
связывая  простые
суждения  об
объекте,  его
строении,  свойствах
и  связях  в
сотрудничестве  с
учителями  или
одноклассниками
(по опорам)

Строит
рассуждение,
связывая  простые
суждения  об
объекте,  его
строении,  свойствах
и связях.
Строит  логическое
рассуждение,
используя
причинно-
следственные связи

Выделение и сравнение
свойств  изучаемых
объектов.
Использование
графических  моделей
разного вида суждений.
Использование речевых
клише  для  построения
суждений,  связывания
их в рассуждение.
Составление
рассуждений по плану.
Анализ  истинности
утверждений  и
рассуждений.
Подготовка  рекламы
заданного объекта

14. Объединя
ет  предметы  (в
том  числе
коллекции)  по
общим

Определяет  и
называет  с
помощью
взрослого  общий
признак  для  ряда

Находит  объект  на
основе  заданных
признаков (понятий).
Обозначает  термином
ряд  однородных

Выделяет
специфические
признаки  группы
однородных
объектов.

Обобщает
(объединяет
объекты,  выделяя
их  специфические
признаки,



признакам
(животные,
посуда,
растения,
игрушки и т. д.)

предметов,
объектов.
Находит объект на
основе  заданных
признаков
(понятий).
Обозначает
термином  ряд
однородных
объектов

объектов Объединяет
объекты  на  основе
специфических
признаков

сущностную связь).
Подводит  под
понятие (распознает
объект,  выделяет
его  существенные
признаки  и  на  их
основе  определяет
принадлежность
объекта  к  тому или
иному понятию)

15. – Выделяет
аналогии  среди
предложенных
вариантов
умозаключений

Выделяет  свойства,
по  которым
установлена аналогия

Переносит  схожие
свойства  с  одних
объектов на другие

Устанавливает
аналогии: на основе
сходства  двух
объектов  по  одним
параметрам  делает
вывод  об  их
сходстве  по  другим
параметрам

Определение
совпадающих  качеств
объектов и выдвижение
гипотез  вида  “Если
объекты  сходны  по
этим  признакам,  то,
вероятно, они обладают
и  другими  сходными
признаками”.
Нахождение  аналогий
среди  героев
художественных
произведений и средств
выразительности

16. – Фиксирует
разницу  между
полученным
результатом  и
образцом

Устанавливает
разницу  между  тем,
что  хотел  сделать,  и
тем, что получилось

Устанавливает
причину
трудностей,
которые  не
позволили  достичь
желаемого.
Предлагает
варианты  по
преодолению
препятствий

Фиксирует
проблему
(устанавливает
несоответствие
между  желаемым  и
действительным)  и
её причины.
Формулирует
гипотезу  по
решению проблемы,
создает
необходимые
способы.
Осуществляет



перенос  знаний,
умений  в  новую
ситуацию  для
решения проблем

Коммуникативные УУД
Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах)     К1

1. Сотрудни
чает  со
сверстниками  и
взрослыми  на
основе заданных
правил игры

Работает  в  паре
под  руководством
учителя

Работает  в  паре,  в
группе  по  заданному
алгоритму.
Принимает  цель
совместной  работы,
распределяет  роли,
последовательность
действий  между
участниками

Принимает  правила
учебного
сотрудничества.
Определяет  цель
совместной  работы
и  распределяет
задания  в  паре,
группе

Осуществляет
учебное
сотрудничество  с
учителем  и
сверстниками  на
основе  заданных
правил
взаимодействия.
Определяет
цели,  распределяет
функции
участников, правила
и  способы
взаимодействия

Совместное
изготовление  изделий
(поделок,
геометрических  фигур
и др.) с распределением
ролей.
Соревнование,
групповая  и  парная
работа со сменой ролей,
распределением
заданий

2. Оценивае
т  действия
других,
используя
понятия
“правильно”  и
“неправильно”
под
руководством
взрослого

Высказывает
оценочные
суждения  о
действиях
партнера,
опираясь  на
вопросы учителя

Оценивает  действия
партнера  на  основе
заданных  критериев
под  руководством
учителя

Оценивает действия
партнера  на  основе
заданных критериев

Оценивает действия
партнера  на  основе
заданных
критериев.
Контролирует  и
корректирует
действия  партнера
на основе совместно
определенных
критериев

Обсуждение  и
оценивание  поступков
героев  литературных
произведений.
Инсценировка
характерных  эпизодов
произведений.
Проигрывание
ситуаций.
Взаимопроверка  в  паре
или группе

3. Задает
вопросы  на
интересующую
тему

Задает  партнеру
вопросы по теме и
сравнивает ответы
с готовым ответом

Задает  партнеру
вопросы  по  теме  и
сравнивает  ответы  с
готовым ответом

Задает  вопросы
партнеру  по  теме  и
контролирует
ответы  на  основе
своих знаний

Задает  партнеру
вопросы  по
содержанию
осваиваемой темы и
контролирует  его
ответы.
Задает  партнеру

Разные  виды  работы  с
книгой, текстом в парах
и  малых  группах
(чтение,  анализ,
пересказ).
Совместное  изучение
нового материала.



вопросы по способу
выполнения
действия

Взаимообучение  и
взаимопроверка

4. Поддерж
ивает  разговор
на  интересную
для него тему

Поддерживает  с
партнером
разговор  на
заданную  тему
под  руководством
взрослого

Спрашивает  партнера
о  том,  что  тому
непонятно.
Строит  высказывания
для  партнера  под
руководством
взрослого

Задает  вопросы
собеседнику  на
понимание и строит
понятные  для
партнера
высказывания  с
учетом  того,  что
партнер  знает  и
понимает

Задает  собеседнику
вопросы  на
понимание,  строит
понятные  для
партнера
высказывания  с
учетом  того,  что
партнер  знает  и
понимает

Разные  виды  работы  в
парах  (группах)  и
рефлексия  ситуаций
непонимания.
Проигрывание
ситуаций  и  их
рефлексия

5. Действуе
т  в  совместной
игре  по
принципу  “хочу
– не хочу”

Высказывает свою
точку зрения

Выслушивает  точки
зрения  других  и
предлагает свою

Выделяет  точки
зрения  разных
людей,
выслушивает  их,
сопоставляет
основания  этих
точек зрения

Допускает
возможность
существования  у
собеседников
различных  точек
зрения,
сопоставляет
основания  этих
точек  зрения,
уважает  их  мнение,
даже  если  не
согласен с ним

Обсуждение
неоднозначных  и
спорных  вопросов  по
разным темам учебных
предметов.
Высказывание  и
согласование  разных
мнений  при
распределении
поручений,  ролей
(определение
компромиссного
варианта).
Рефлексия  совместных
действий

6. Обсуждае
т  возникающие
проблемы,
правила игры

Выслушивает
разные  мнения
партнеров  при
работе  в  паре,
малой группе

Сопоставляет  разные
мнения  при  работе  в
паре,  малой  группе;
ориентируется  на
мнение,
поддержанное
учителем

Сопоставляет
разные  мнения  и
стремится  к
координации
различных  позиций
в сотрудничестве

Допускает  разные
мнения и стремится
к  координации
различных  позиций
в сотрудничестве

Сопоставление  мнений
партнеров  по  паре  и
группе,  принятие
согласованного  со
всеми решения.
Использование памяток
по  координации
позиций.
Рефлексия  хода
совместной
деятельности



7. – Договаривается  о
совместной
деятельности  по
интересам

Различает  разные
позиции партнеров по
общению  и
деятельности
(руководителя
группы,
проверяющего,
консультанта и т.п.) с
помощью учителя

Различает  разные
позиции  партнеров
по  общению  и
деятельности
(руководителя
группы,
проверяющего,
консультанта и т.п.)

Ориентируется  на
позицию партнера в
общении  и
деятельности

Запрос  мнения
партнера.  Вопрос
начинается  со  слов:
“Правильно  ли  я  тебя
понял,  что…?”,  “Ты
считаешь, что…?”, “Что
ты предлагаешь?”.
Рефлексия  ситуаций
общения

8. Высказыв
ает  свое  мнение
вида “согласен –
не согласен”

Высказывает  свое
мнение  вида
“согласен  –  не
согласен”  с
обоснованием

Высказывает  свое
мнение  вида  “я
думаю,  что…”,  “я
считаю, что…”

Формулирует
собственное  мнение
и позицию

Формулирует
собственное  мнение
и позицию.
Обосновывает  и
отстаивает
собственную  точку
зрения

Выражение  и
отстаивание  своей
точки  зрения  (ответ
начинается  со  слов  “я
считаю”,  “я  думаю”),
участие в споре.
Рефлексия  ситуаций
общения

9. Договари
вается в ролевых
играх,
конструировани
и и т.п., если это
задано ролью.
Обнаруживает
возникшие
проблемы  в
совместной игре,
но действует по-
своему

Придерживается
заданных правил и
норм  работы  в
паре и группе под
руководством
учителя

Обсуждает  под
руководством учителя
нормы,  правила,
порядок  работы  в
паре и группе

Обсуждает  спорные
вопросы совместной
деятельности,
приходит  к  общему
решению

Договаривается  и
приходит  к  общему
решению  в
совместной
деятельности, в т. ч.
в  ситуации
столкновения
интересов.
Продуктивно
содействует
разрешению
конфликтов

Работа в паре (группе) с
распределением  ролей,
заданий.
Выявление  проблемы,
поиск  и  оценка
альтернативных
способов  разрешения
конфликта,  принятие
решения  и
отслеживание  его
реализации

10. Организу
ет  совместные
игры.
Выбирает  себе
по  интересу  род
занятий  и
партнеров

С  участниками
группы  выбирает
задание,  при  его
выполнении
придерживается
заданного плана

С  участниками
группы  выбирает
задание,  при  его
выполнении
придерживается
заданного плана

Планирует
совместную
учебную работу под
руководством
взрослого,  при  ее
выполнении
придерживается
плана.
Осуществляет

Составляет  план
совместной учебной
работы.
Осуществляет
взаимный  контроль
и  оказывает  в
сотрудничестве
необходимую
помощь

Определение  цели,
функций  участников,
способов
взаимодействия  при
работе в паре (группе) с
распределением  ролей,
заданий.
Самостоятельное
распределение



взаимоконтроль обязанностей,  ролей,
заданий в группе (паре)

Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно                 К2

1.Фантазирует
вслух,  играет
звуками  и
словами,
придумывает
сказки

Правильно
выстраивает
простое
предложение  в
устной форме под
руководством
учителя

Правильно
выстраивает  сложное
предложение в устной
и  письменной  форме
под  руководством
учителя

Грамотно  строит
высказывания  в
устной  и
письменной  форме
под  руководством
учителя

Грамотно  строит
высказывания  в
устной  и
письменной  форме
(использует речевые
средства)

Анализ,  заучивание  и
декламация  образцов
устной речи.
Драматизация.
Составление
предложений.
Формулирование
вопросов к фрагментам
текста, ко всему тексту.
Рассказ по теме.
Анализ  устного  ответа
товарища

2. – Выделяет  в
услышанном
тексте-
повествовании
понятное  и
непонятное.
Задает
элементарные
вопросы  по
сюжету

Выделяет  в
услышанном  тексте-
описании  понятное  и
непонятное.
Задает  вопросы  к
услышанному  по
описанию

Выделяет  в
услышанном тексте-
рассуждении
понятное  и
непонятное.
Задает  вопросы  к
услышанному
рассуждению

Выделяет  в
услышанном  тесте
(повествовании,
описании,
рассуждении)
понятное  и
непонятное.
Формулирует
вопрос  о  том,  что
непонятно

Выделение  непонятных
слов,  словосочетаний,
фраз.
Объяснение
непонятных  слов  с
помощью  словаря,  а
также  с  помощью
контекста.
Формулирование
вопросов

3.  Проявляет
волевые
качества  при
слушании
сказок.  Слушает
речь,  пока
интересно

Внимательно
слушает  чтение
учителем сказок и
коротких
рассказов

Внимательно слушает
чтение  учителем  и
детьми  рассказов,
стихов,  статей,
приближенных   к
жизненным
ситуациям ребенка

Внимательно
слушает  чтение
учителем  и  детьми
научно-популярных
статей,  былин,
басен

Концентрирует свое
внимание  при
слушании

Выполнение заданий на
извлечение
информации  из  текста,
например,  поиск
ответов  на  заданные
вопросы  по
содержанию
прослушанного.
Поиск  верных  и
неверных  утверждений
по  содержанию
прослушанного



4.Отвечает  на
прямые вопросы
по
прослушанному
тексту

Выбирает  из
предложенных
высказываний  те,
которые
содержатся  в
прослушанном
тексте

Выделяет  среди
предложенных
высказываний
истинные и ложные

Отвечает  на
вопросы  по
содержанию
услышанного

Извлекает  из
услышанного текста
информацию,
данную  в  явном
виде.
Извлекает
информацию,
данную  в  неявном
виде

Выполнение заданий на
извлечение
информации  из  текста
(фактов,  слов,
выражений).
Выделение  в  тексте
ключевых слов.
Поиск  верных  и
неверных  утверждений
по  содержанию
прослушанного.
Интерпретация
услышанного  в  форме
схемы, рисунка

5.  Выделяет
главных  героев
произведения

Односложно
передает  смысл
прочитанного

Среди  предложенных
вариантов
высказываний
находит  главную
мысль  услышанного
текста

Выделяет  главную
мысль  (мысли)  из
услышанного текста
по  алгоритму
совместно  с
другими

Выделяет  главную
мысль  (мысли)  из
услышанного текста

Определение  авторской
позиции.
Формулировка  главной
мысли

6.Высказывает
свои объяснения
явлениям
природы  и
поступкам
людей на основе
услышанного

Высказывает
простые суждения
по  поводу
прослушанного
текста  без
обоснования

Выбирает  из
предложенных
высказываний
подходящий вывод по
поводу услышанного

Формулирует вывод
в  совместной
деятельности  на
основе алгоритма

Формулирует
выводы  на  основе
услышанного

Выбор  подходящих
выводов  из
предложенных
вариантов.
Формулирование  своих
выводов  по
прослушанному

7.  Раскладывает
по  порядку
сюжетные
картинки  из
прослушанных
произведений

Раскладывает  по
порядку
сюжетные
картинки  из
прослушанных
произведений.
Выбирает
название текста из
предложенных
вариантов

Делит  прослушанный
текст  на  смысловые
части,  перечисляя  по
порядку основные
события,  составляет
картинный  план
текста, под
руководством
взрослого
озаглавливает  части

Выделяет  опорные
слова.
Составляет  план
текста по памятке

Выделяет  в
прослушанном
тексте  ключевые
слова.
Делит  текст  на
смысловые части.
Озаглавливает
смысловые части 
текста.
Составляет  план
текста

Определение  хода
развития  событий  в
тексте.
Деление  текста  по
плану на части.
Работа  с
деформированным
текстом.
Составление  плана  по
памятке.
Сворачивание



высказывания  в
короткую фразу.
Выбор  заголовков  для
фрагмента  текста  из
предложенных
вариантов.
Коррекция
деформированного
плана

8.Составляет
рассказ с опорой
на  серию
сюжетных
картин

Составляет
рассказ  на
заданную тему  по
опорным  словам,
вопросам,  серии
сюжетных картин

Составляет
(продолжает)  рассказ
на  заданную  тему  по
опорным  словам,
вопросам,
картинному плану

Составляет
(продолжает)
рассказ на заданную
тему по плану

При  изложении
своих  мыслей  (по
заданному  вопросу)
придерживается
темы.
При  изложении
своих  мыслей  (на
заданную  тему)
придерживается
определенного
плана

Изложение  заданного
вопроса  с  опорой  на
сюжетные  картины,
ключевые  (опорные)
слова.
Творческий  пересказ
(от  другого  лица,  с
конца  произведения,  с
позиции другого героя).
Пересказ  по  готовому
плану;  плану,
составленному  в
группе;  самостоятельно
составленному плану.
Пересказ  какой-либо
одной сюжетной линии
из параллельных
Анализ  ошибок  в
высказываниях  других
учеников  на
соответствие теме.
Анализ  собственного
изложения  вопроса  на
соответствие  теме  (по
ключу,  готовым
ответам или без них)

Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного    К3

1.Спрашивает С  помощью Работая  в  паре, Самостоятельно Объясняет



значение
непонятных слов
у взрослых

учителя
обращается  к
словарику  из
учебника, сноскам
для  объяснения
непонятных слов

обращается  к
словарю, сноскам для
объяснения
непонятных слов

обращается  к
словарю  для
объяснения
непонятных слов

непонятные  слова  с
помощью словаря.
Объясняет
непонятные  слова  с
помощью контекста

2. – Отвечает  на
вопросы  по
содержанию
прочитанного
текста,  выбирает
из  предложенных
высказываний  те,
которые
содержатся  в
тексте

По вопросу находит в
прочитанном   тексте
информацию,
заданную  в  явном
виде

Находит  в  тексте
конкретные
сведения,  факты,
заданные  в  явном
виде

Находит  в
письменном  тексте
конкретные
сведения,  факты,
заданные  в  явном
виде.
Использует
формальные
элементы  текста
(подзаголовки,
сноски  и  др.)  для
поиска  нужной
информации

Поиск  ответов  на
вопросы.
Выполнение заданий на
извлечение
информации  из  текста
(фактов,  слов,
выражений).
Поиск  верных  и
неверных  утверждений
по  содержанию
прочитанного текста.
Интерпретация
прочитанного  в  форме
плана, схемы, рисунка

3. –

Задает вопросы по
содержанию
учебного
материала  на
основе
вопросительных
клише

Задает  вопросы  по
содержанию учебного
материала  на  основе
вопросительных
клише

Задает  напарнику
вопросы  по
содержанию
учебного материала

Задает  вопросы  по
содержанию
учебного материала

Составление
вопросительных
предложений.
Формулировка
вопросов  к  абзацам
текста, ко всему тексту

4. – Выделяет
непонятные слова,
у  учителя
выясняет значение
непонятных слов

Выделяет  в
письменном  тексте-
повествовании
понятное  и
непонятное.
Задает  элементарные
вопросы по сюжету

Выделяет  в
письменном  тексте-
описании  понятное
и непонятное.
Задает  вопросы  к
услышанному  по
описанию

Выделяет  в
письменном  тексте
(повествовании,
описании,
рассуждении)
понятное  и
непонятное.
Формулирует
вопрос  о  том,  что
непонятно

Объяснение  значения
слов,  словосочетаний,
фраз.
Объяснение
непонятных  слов  с
помощью  словаря,  а
также  исходя  из
контекста.
Формулировка
вопросов  по
содержанию



прочитанного.
Сопоставление  разных
ответов  на  один  и  тот
же вопрос,  нахождение
истинных
высказываний,  их
аргументация

5. – Отвечает  на
заданные  вопросы
по тексту

Определяет  тему  и
главную мысль текста
под  руководством
учителя

Понимает  смысл
прочитанного,
определяет  тему  и
главную  мысль  (в
сотрудничестве  с
одноклассниками)

Определяет  тему  и
главную  мысль
письменного текста

Определение  авторской
позиции.
Формулировка  главной
мысли

6. – Раскладывает
сюжетные
картинки  по
порядку.
Выбирает
название текста из
предложенных
вариантов

Делит  письменный
текст  на  смысловые
части,  перечисляя  по
порядку основные
события,  составляет
картинный  план
текста  (под
руководством
взрослого).
Выделяет  ключевые
слова  по  наводящим
вопросам

Выделяет  опорные
слова.
Восстанавливает
деформированный
план.
Составляет  план
текста по памятке

Выделяет  в  тексте
ключевые слова.
Делит  текст  на
смысловые  части.
Озаглавливает
смысловые  части
текста.
Составляет  план
текста

Определение  хода
развития  событий  в
тексте.
Деление  текста  по
плану на части.
Работа  с
деформированным
текстом.
Составление  плана  по
памятке.
Сворачивание
высказывания  в
короткую фразу.
Выбор  заголовков  для
фрагмента  текста  из
предложенных
вариантов.
Коррекция
деформированного
плана

7. – Заносит в таблицу
фактические
данные,
выбранные  из
текста

Подбирает
информацию,
соответствующую
плану, схеме

Отличает  главную
информацию  от
второстепенной.
Задает  основание
для упорядочивания

Упорядочивает
информацию  по
заданному
основанию.
Задает  основание

Исправление ошибок на
упорядочивание
информации.
Поиск  оснований,  по
которым  информация



информации  (под
руководством
учителя)

для упорядочивания
информации

упорядочена.
Упорядочивает
информацию

8. –

Выделяет  объект
по  заданным
признакам 

Выделяет  признаки,
на  основе  которых
можно  сравнивать
объекты, описанные в
тексте  (с  помощью
учителя)

Сравнивает  между
собой  объекты,  на
основе  заданных
существенных
признаков

Сравнивает  между
собой  объекты,
описанные в тексте,
выделяя  два-три
существенных
признака.
Сопоставляет
информацию,
полученную  из
нескольких
источников

Нахождение  признаков
для  сравнения
объектов,  выделение
среди  них
существенных.
Коррекция  результатов
сравнения,  сделанного
разными учениками

9. – –

Извлекает
информацию,
представленную   в
неявном  виде  (с
помощью учителя)

Извлекает
информацию,
представленную  в
неявном  виде,  по
наводящим
вопросам

Извлекает
информацию,
представленную  в
неявном виде.
Понимает  текст,
опираясь  не  только
на  содержащуюся  в
нем  информацию,
но  и  на  жанр,
структуру,
выразительные
средства текста

Поиск  фраз,
употребленных  в
переносном значении.
Установление  связи
между  разными
событиями, фактами.
Поиск  ответов  на
наводящие вопросы.
Поиск  в  тексте
художественных
приемов  (сравнение,
эпитеты,
олицетворения,  мораль
и т. п.)

10. – «Читает»  схемы
слов,
предложений,
задач,
схематический
рисунок 

«Читает»  простые
схемы,  извлекает
информацию  из
таблицы для решения
учебных задач

Извлекает
информацию,
представленную
разными способами:
словесно,  в  виде
таблицы,  схемы,
диаграммы  (с
помощью учителя)

Извлекает
информацию,
представленную
разными способами:
словесно,  в  виде
таблицы,  схемы,
диаграммы

Заполнение таблиц.
Поиск  информации  в
таблицах.
Моделирование
обложки произведения.
Словесное  рисование
картин,
иллюстрирование.
Чтение готовых схем.
Графическое  рисование



соотношения  “схема  –
слова”,  “схема  –
предложения”.
Схематизация задач

11. –

Использует
поисковый  вид
чтения  (находит
описание,  слова
героя и т.п.)

Использует
различные  виды
чтения:  изучающее,
поисковое  –  в
сотрудничестве  с
учителем

Использует
самостоятельно
различные  виды
чтения:  изучающее,
ознакомительное,
поисковое  (по
заданному
алгоритму)

Использует
различные  виды
чтения:
ознакомительное,
изучающее,
поисковое.
Выбирает  нужный
вид  чтения  в
соответствии  с
целью чтения

Чтение  произведений
на заданную тему.
Поиск  требуемой
информации  в  тексте,
книге.
Определение  жанра  и
вида текста

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации                   К4

1.Пересказывает
известную  ему
сказку,
небольшой
рассказ

Выполняет
подробный
пересказ  с
помощью
наводящих
вопросов,
сюжетных
картинок.
Самостоятельно
пересказывает
небольшое  по
объему
произведение

Выполняет
подробный  пересказ
небольшого  по
объему произведения,
несложного  в
содержательном  и
лексическом
отношении,  в  том
числе по коллективно
составленному плану

Выполняет
подробный пересказ
прочитанного  на
основе
самостоятельно
составленного
плана

Выполняет
подробный пересказ
прочитанного

Пересказ  с  опорой  на
картинки  (план,
ключевые слова).
Творческий  пересказ
(от  другого  лица,  с
конца  произведения,  с
позиции другого героя)

2. – – Вычленяет  в  тексте
основные  события,
факты  и  кратко
передает  их
последовательность

Составляет  план,
вычленяя
содержащиеся  в
тексте  основные
события  и
сведения.
Кратко  передает
содержание  текста
по плану 

Выполняет  краткий
пересказ
прочитанного

Пересказ  по  готовому
плану.
Пересказ  по  плану,
составленному  в
группе.
Пересказ  по
самостоятельно
составленному плану.
Пересказ  какой-либо



одной сюжетной линии
из параллельных.
Интерпретация текста в
форме рисунка, схемы

3. – –

Подбирает  факты  к
общей идее текста.
Выбирает  из
предложенных
фактов,
соответствующие
теме

Устанавливает
простые  связи
между идеей  текста
и фактом

Соотносит  факты  с
общей идеей текста,
устанавливает
простые  связи
между ними

Схематизация текста.
Поиск  ответов  на
вопросы  по
соотнесению  фактов  и
общей идеи.
Использование моделей
типичных
умозаключений

4. – –

Находит  в  тексте
примеры  и  факты,
доказывающие
верность суждения (в
сотрудничестве)

Формулирует
выводы при помощи
наводящих
вопросов.
Выбирает  верный
вывод  из
предложенных
вариантов,
аргументирует
выбор

Формулирует
несложные  выводы,
основываясь  на
тексте.
Находит аргументы,
подтверждающие
вывод

Выбор  подходящего
вывода  из
предложенных
вариантов.
Коррекция  неверного
или неполного вывода.
Подбор  фактов  из
текста,
подтверждающих
вывод

5. – –

Кратко    передает
тему  прочитанного  в
устной форме.
Высказывает  свое
отношение  к
прочитанному

Составляет
«аннотацию»,
письменно  отвечая
на  вопросы,
заданные учителем

Составляет
небольшие
письменные
аннотации к тексту,
отзывы  о
прочитанном

Работа с текстом: оценка информации                            К5
1.Высказывает
свое  отношение
к  героям
произведения

Высказывает  свои
суждения  о
прочитанном
тексте   без
обоснования 

Дает  оценочные
суждения  о
прочитанном  тексте
под  руководством
учителя

Высказывает  свою
точку  зрения  о
прочитанном,
работая  в  паре  и
группе

Высказывает
оценочные
суждения  и  свою
точку  зрения  о
прочитанном тексте.
Соотносит  позицию
автора  с
собственной  точкой
зрения

Выбор  подходящих
критериев  оценки  из
предложенных
вариантов.
Формулирование  своих
критериев оценки.
Выражение
собственного
отношения  к



прочитанному.
Аргументация  своих
оценочных  суждений  о
прочитанном.
Сопоставление  разных
оценок,  точек  зрения  о
прочитанном

2. – –

Дает  оценочное
отношение
содержанию текста

Дает
аргументированную
оценку  содержанию
текста  (в  процессе
обсуждения  с
учителем  и
сверстниками)

Оценивает
содержание,
языковые
особенности  и
структуру текста

Поиск  в  тексте
художественных
приемов  (сравнение,
эпитеты,
олицетворения,  мораль
и т. п.).
Исправление  и  оценка
деформированного
текста.
Изменение  структуры
небольшого  текста,
сравнение  исходного  и
нового  вариантов
(желательно
использовать ИКТ)

3. –

Соотносит
иллюстрацию  с
содержанием
текста  (с
помощью
учителя)

Определяет место и
роль
иллюстративного
ряда  в  тексте  (в
сотрудничестве  с
учителем,
одноклассниками)

Определяет место и
роль
иллюстративного
ряда в тексте –

4. – – Находит
несоответствие  в
тексте,  исправляет их
(коллективно)

Обнаруживает
неточные  факты,
сведения,
отсутствие
информации

Подвергает
сомнению
достоверность
прочитанного:
обнаруживает
пробелы  в
информации  или
лишнюю
информацию.

Работа  с
деформированными
таблицами, текстами.
Нахождение  и
исправление  ошибок
друг друга.
Аргументация
недостоверности
прочитанной



Выявляет
достоверную
(противоречивую)
информацию  в
процессе  работы  с
одним  или
несколькими
источниками

информации

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся

1.
Ориентируется
на рабочем столе
и  клавиатур,
владеет мышкой.

Умеет  создать
файл.  Умеет
сохранить файл.

Вносит  изменения  в
файл, сохраняет их.

Переименовывает
файлы  и  папки.
Распечатывает
файл.  Использует
зргономичные  и
безопасные  для
здоровья  приемы
работы  со
средствами  ИКТ,
выполняет
компенсирующие
упражнения.

Организует  систему
файлов  и  папок,
запоминает
изменения  в  файле,
именование  файлов
и  папок.
Распечатывает
файл.

Овладение
квалифицированным
клавиатурным
письмом.  Знакомство  с
основными  правилами
оформления  текста  на
компьютере,
основными
инструментами
создания  и  простыми
видами редактирования
текста.  Использование
полуавтоматического
орфографического
контроля.
Первоначальное
знакомство  с
компьютером  и  всеми
инструментами  ИКТ:
назначение,  правила
безопасной  работы.
Первоначальный  опыт
работы  с  простыми
информационными
объектами:  текстом,
рисунком,  аудио-  и
видеофрагментами;

2. Демонстрирует Конструирует Создает  творческие Вводит Различные  способы



элементарные
навыки
пользования
компьютером  под
руководством
учителя.

небольшие
сообщения,  в  том
числе  с  добавлением
иллюстраций,  видео-
и  аудиофрагментов.
Создает
информационные
объекты
(иллюстрации)  к
прочитанным
художественным
текстам.  Презентация
(письменная и устная)
с опорой на тезисы и
иллюстративный  ряд
на компьютере.

работы,  несложные
видеосюжеты,
натурные
мультипликации  и
компьютерные
анимации  с
собственным
озвучиванием,
музыкальные
произведения,
собранные  из
готовых фрагментов

информацию  в
компьютер  с  фото-
и  видеокамеры.
Сканирует
изображения  и
тексты.  Записывает
(сохраняет)
вводимую
информацию.
Распознает  текст,
введённый  как
изображение.
Учитывает
ограничения  в
объёме
записываемой
информации,
использует сменные
носители  (флеш-
карты).

передачи
информации  (буква,
пиктограмма, иероглиф,
рисунок).  Источники
информации и способы
её  поиска:  словари,
энциклопедии,
библиотеки,  в  том
числе компьютерные. 
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.

Восприятие  и
понимание  основной
информации  в



письменных
сообщениях,  в  том
числе  полученных
компьютерными
способами
коммуникации.
Использование
компьютерного
словаря,  экранного
перевода  отдельных
слов.

3. Ориентируется  в
клавиатуре.
Набирает
небольшой текст.

Владеет
клавиатурным
письмом.
Осуществляет  поиск
информации  для
проектной
деятельности  на
материале
художественной
литературы,  в  том
числе  в
контролируемом
Интернете.

Соблюдает  правила
при  создании  и
оформлении текста.
Использует
компьютерный
словарь,  экранный
перевод  отдельных
слов.  Создает
небольшой текст на
компьютере  на
иностранном языке.

Составляет  текст.
Владеет
клавиатурным
письмом.  Знает
основные правила и
инструменты
создания  и
оформления  текста.
Работает  в  простом
текстовом
редакторе. Набирает
текст  на  родном  и
иностранном
языках,осуществляе
т экранный перевод
отдельных  слов.
Пользуется
полуавтоматически
м орфографическим
контролем.

Знакомство  с
основными  правилами
оформления  текста  на
компьютере,
основными
инструментами
создания  и  простыми
видами редактирования
текста.  Использование
полуавтоматического
орфографического
контроля.

4.- - Распознает
графические
сообщения

Создает
графические
сообщения.

Рисует  на
графическом
планшете.Создает
планы  территории.
Создает  диаграммы
и деревья.

Знакомство с простыми
графическим  и
растровым редакторами
изображений,  освоение
простых  форм
редактирования
изображений:  поворот,



вырезание,  изменение
контрастности, яркости,
вырезание и добавление
фрагмента,  Создание
творческих
графических работ

5 - Создает  небольшой
текст на компьютере.

Создает  небольшой
текст  на
компьютере.

Редактирует  текст,
фотоизображения  и
их  цепочки  (слайд-
шоу),  видео-  и
аудиозаписи.

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.

6. Составляет новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация)  

Создает
презентацию  как
письменное  и
устное  сообщение.
Создает  сообщения
в  виде  цепочки
экранов.

Создает  новые
сообщения  путём
комбинирования
имеющихся.
Добавляет  на  экран
изображения,  звук,
текст.  Использует
ссылки  из  текста
для  организации
информации.
Помечает  фрагмент
изображения
ссылкой.  Добавляет
объекты и ссылки  в
географические
карты  и  ленты
времени.

Представление
причинно-
следственных  и
временных  связей  с
помощью  цепочек.
Использование
компьютера при работе
с  картой  (планом
территории,  «лентой
времени»),  добавление
ссылок  в  тексты  и
графические объекты.



7 Создает письменные сообщения. Создает
письменные
сообщения.  Создает
структурированные
сообщения.   

Создает
структурированные
сообщения.  Готовит
устные сообщения c
аудиовизуальной
поддержкой,  пишет
пояснения и тезисы.

Сохранение
результатов  своей
работы.  Овладение
приёмами  поиска  и
использования
информации,  работы  с
доступными
электронными
ресурсами

8 Представляет и обрабатывает данные. Собирает  числовые
и  аудиовизуальные
данные  в
естественно-
научных
наблюдениях  и
экспериментах  с
использованием
фото  -   или
видеокамеры,
цифровых датчиков.

Графически
представляет
числовые  данные в
виде  графиков  и
диаграмм

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 Работа с
простыми
геометрическими
объектами  в
интерактивной  среде
компьютера:
построение,  изменение,
измерение,  сравнение
геометрических
объектов.

9 Находит информацию в соответствующих
возрасту  цифровых  источниках.

Сохраняет
найденный  объект.

Осуществляет
поиск  информации

Создание
информационных



Осуществляет  поиск  информации  в
Интернете,  формулирует  запрос,
интерпретирует результаты поиска.

Составляет  список
используемых
информационных
источников.
Находит
информацию  в
компьютере.
Организует  поиск
по  стандартным
свойствам  файлов,
по наличию данного
слова.

в  Интернете,
формулирует
запрос,
интерпретирует
результаты  поиска.
Сохраняет
найденный  объект.
Составляет  список
используемых
информационных
источников.
Использует  ссылки
для  указания
использованных
инфоормационных
источников.
Осуществляет поиск
в  базах  данных.
Заполняет  базы
данных  небольшого
объёма.  

объектов  в  качестве
отчёта  о  проведённых
исследованиях.  Поиск
дополнительной
информации  для
решения  учебных  и
самостоятельных
познавательных задач, в
том  числе  в
контролируемом
Интернете.

10 Осуществляет  коллективную
коммуникативную  деятельность  в
информационной образовательной среде.

Проектирует
объекты и процессы
реального  мира,
своей  собственной
деятельности  и
деятельности
группы. 
Выступает  перед
небольшой
адиторией с устным
сообщением  с  ИКТ
-поддержкой.  Ведет
дневники,
осуществляет
социальное
взаимодействие.

Передает
сообщения,
принимает  участие
в  диалоге  с
использованием
средств  ИКТ-
электронной  почты,
чата, форума , аудио
-  и
видеоконференции
и  пр.  Размещает
письменное
сообщение  в
информационной
образовательной
среде.  Фиксирует
ход  и  результаты

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



обсуждения  на
экране  и  в  файлах.
Планирует  и
проводит
исследования
объектов  и
процессов внешнего
мира  с
использованием
средств  ИКТ.
Моделирует
объекты и процессы
реального  мира  и
управляет  ими  с
использованием
виртуальных
лабораторий  и
механизмов,
собранных  из
конструктора.  





2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного,
ценностно-личностного,  познавательного  развития  обучающихся,  реализуется  в  рамках  целостной
образовательной  деятельности  в  ходе  изучения  обучающимися  системы  учебных  предметов  и
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения
важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального  общего  образования  при организации образовательной деятельности  особое
значение  имеет  обеспечение  сбалансированного  развития  у  обучающихся  логического,  наглядно--
образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления,
формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины,
как  «Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  кабардинском  языке»,  «Технология»,
«Изобразитель-ное искусство», «Музыка».
Каждый  учебный  предмет  в  зависимости  от  предметного  содержания  и  релевантных  способов
организации  учебной  деятельности  обучающихся  раскрывает  определенные  возможности  для
формирования универсальных учебных действий.
В  частности,  учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Родной   язык»  обеспечивают  формирование
познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных  действий.  Работа  с  текстом  открывает
возможности для формирования логических действий анализа,  сравнения, установления причинно--
следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения,  графической формы букв обеспечивают развитие знаково--
символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава
слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки
ребенка  в  грамматической  и  синтаксической  структуре  родного  языка  и  обеспечивает  успешное
развитие  адекватных  возрасту  форм  и  функций  речи,  включая  обобщающую  и  планирующую
функции.
«Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  родном   языке». Требования  к  результатам
изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий:
личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).
Литературное  чтение —  осмысленная,  творческая  духовная  деятельность,  которая  обеспечивает
освоение  идейно-нравственного  содержания  художественной  литературы,  развитие  эстетического
восприятия.  Важнейшей  функцией  восприятия  художественной  литературы  является  трансляция
духовно-нравственного  опыта  общества  через  коммуникацию  системы  социальных  личностных
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При
получении  начального  общего образования важным средством организации понимания  авторской
позиции,  отношения  автора  к  героям  произведения  и  отображаемой  действительности  является
выразительное чтение.
Учебные  предметы  «Литературное  чтение»,  «Литературное  чтение  на  кабардинском   языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
-смыслообразования  через  прослеживание  судьбы  героя  и  ориентацию  обучающегося  в  системе
личностных смыслов;
-самоопределения  и  самопознания  на  основе  сравнения  образа  «Я»  с  героями  литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
-основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего
народа  и  своей  страны  и  переживания  гордости  и  эмоциональной  сопричастности  подвигам  и
достижениям ее граждан;
-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
-нравственно-этического  оценивания  через  выявление  морального  содержания  и  нравственного
значения действий персонажей;
-эмоционально-личностной  децентрации  на  основе  отождествления  себя  с  героями  произведения,
соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
-умения  понимать  контекстную  речь  на  основе  воссоздания  картины  событий  и  поступков
персонажей;



-умения  произвольно  и  выразительно  строить  контекстную  речь  с  учетом  целей  коммуникации,
особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
-умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий
героев произведения;
-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный  язык  (английский)»  обеспечивает  прежде  всего  развитие  коммуникативных
действий,  формируя  коммуникативную  культуру  обучающегося.  Изучение  иностранного  языка
способствует:
-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических
структур грамматики и синтаксиса;
-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
-развитию письменной речи;
-формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и
переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог,
излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой,
открытие  универсальности  детской  субкультуры  создает  необходимые  условия  для  формирования
личностных  универсальных  действий —  формирования  гражданской  идентичности  личности,
преимущественно в  ее общекультурном компоненте,  и доброжелательного отношения,  уважения и
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение  иностранного  языка  способствует  развитию  общеучебных  познавательных  действий,  в
первую  очередь  смыслового  чтения  (выделение  субъекта  и  предиката  текста;  понимание  смысла
текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика  и  информатика».  При  получении   начального  общего  образования  этот  учебный
предмет  является  основой  развития  у  обучающихся  познавательных  универсальных  действий,  в
первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются
учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и
результата  действия;  выбора  способа  достижения  поставленной  цели;  использования  знаково--
символических  средств  для  моделирования  математической  ситуации,  представления  информации;
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как
универсального учебного действия.
Формирование  моделирования  как  универсального  учебного  действия  осуществляется  в  рамках
практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся
осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий  мир».  Этот  предмет  выполняет  интегрирующую  функцию  и  обеспечивает
формирование  у  обучающихся  целостной научной  картины природного  и  социокультурного  мира,
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места
в  обществе,  создавая  основу  становления  мировоззрения,  жизненного  самоопределения  и
формирования российской гражданской идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает
формирование  когнитивного,  эмоционально-ценностного  и  деятельностного  компонентов
гражданской российской идентичности:
-формирование  умения  различать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями
некоторых зарубежных стран;
-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое,
настоящее,  будущее;  ориентации  в  основных  исторических  событиях  своего  народа  и  России  и
ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в
информационной среде элементы истории семьи, своего региона;



-формирование  основ  экологического  сознания,  грамотности  и  культуры  учащихся,  освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
-развитие  морально-этического  сознания — норм  и  правил  взаимоотношений  человека  с  другими
людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета  способствует принятию
обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение  данного  предмета  способствует  формированию  общепознавательных  универсальных
учебных действий:
-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы
с информацией;
-формированию  действий  замещения  и  моделирования  (использование  готовых  моделей  для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации
объектов  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или  известных  характерных
свойств;  установления  причинно-следственных  связей  в  окружающем  мире,  в  том  числе  на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«Изобразительное  искусство». Развивающий  потенциал  этого  предмета  связан  с  формированием
личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создает  условия  для  формирования
общеучебных  действий,  замещения  и  моделирования  явлений  и  объектов  природного  и
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является
основой  развития  познания  ребенком  мира  и  способствует  формированию  логических  операций
сравнения,  установления  тождества  и  различий,  аналогий,  причинно-следственных  связей  и
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются
к  регулятивным  действиям —  целеполаганию  как  формированию  замысла,  планированию  и
организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий  способу,  внесению  коррективов  на  основе  предвосхищения  будущего  результата  и  его
соответствия замыслу.
В  сфере  личностных  действий  приобщение  к  мировой  и  отечественной  культуре  и  освоение
сокровищницы  изобразительного  искусства,  народных,  национальных  традиций,  искусства  других
народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности  личности,  толерантности,
эстетических  ценностей  и  вкусов,  новой  системы  мотивов,  включая  мотивы  творческого
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка».  Достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  освоения
программы  обучающимися  происходит  в  процессе  активного  восприятия  и  обсуждения  музыки,
освоения  основ  музыкальной  грамоты,  собственного  опыта  музыкально-творческой  деятельности
обучающихся:  хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,  пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
-  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою  Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и
собственной музыкально-прикладной деятельности;
-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным
ценностям. 



В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию,
мотивация  к  обучению  и  познанию;  понимание  ценности  отечественных  национально-культурных
традиций,  осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности,  уважение  к  истории  и
духовным традициям России,  музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни
человека  и  общества,  духовно-нравственном  развитии  человека.  В  процессе  приобретения
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся  понимать музыку
как  составную  и  неотъемлемую  часть  окружающего  мира,  постигать  и  осмысливать  явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных
произведений,  использовать  музыкальные  образы  при  создании  театрализованных  и  музыкально-
пластических  композиций,  исполнении  вокально-хоровых  и  инструментальных  произведений,  в
импровизации. 
Школьники научатся  размышлять о музыке,  эмоционально выражать свое отношение к искусству;
проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,  интерес  к  музыкальному  искусству  и
музыкальной  деятельности;  формировать  позитивную  самооценку,  самоуважение,  основанные  на
реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных
музыкально-исполнительских замыслов. 
У  обучающихся  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,  вести  диалог,
участвовать  в  обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,  продуктивно
сотрудничать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  процессе  музыкально-творческой  деятельности.
Реализация  программы   обеспечивает  овладение  социальными  компетенциями,  развитие
коммуникативных  способностей  через  музыкально-игровую  деятельность,  способности  к
дальнейшему  самопознанию  и  саморазвитию.  Обучающиеся  научатся  организовывать  культурный
досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую  деятельность,  в  том  числе,  на  основе  домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
-  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиска
средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-
исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы
достижения результата в различных видах музыкальной деятельности;
-  освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии  в  процессе  освоения
музыкальной культуры в различных видах деятельности;
-  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  в  процессе  освоения
средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
-  умение  оценивать  произведения  разных  видов  искусства,  овладев  логическими  действиями
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного,
жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой
деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение,  взаимодействие)  со сверстниками при решении
различных музыкально-творческих задач;
-  овладение  базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе  освоения учебного
предмета «Музыка»;
-  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и  познавательными  задачами  и
технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео-



и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной  избирательности,  этики  и
этикета;
-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по
родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,  построения
рассуждений,  отнесения  к  известным  понятиям  в  процессе  слушания  и  освоения  музыкальных
произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной
хоровой и инструментальной деятельности;
-  овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и  явлений
действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;
-  овладение  базовыми предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими  существенные
связи и отношения  между объектами и процессами,  в  процессе  привлечения  интегративных форм
освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия,
обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,  реализовать  собственный  творческий
потенциал,  применяя  музыкальные  знания  и  представления  о  музыкальном  искусстве  в
познавательной и практической деятельности.
«Технология».  Специфика  этого  предмета  и  его  значимость  для  формирования  универсальных
учебных действий обусловлены:
-ключевой ролью предметно-преобразовательной  деятельности  как  основы формирования  системы
универсальных учебных действий;
-значением  универсальных  учебных  действий  моделирования  и  планирования,  которые  являются
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе
решения  задач  на  конструирование  обучающиеся  учатся  использовать  схемы,  карты  и  модели,
задающие  полную  ориентировочную  основу  выполнения  предложенных  заданий  и  позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);
-специальной  организацией  процесса  планомерно-поэтапной  отработки  предметно--
преобразовательной  деятельности  обучающихся  в  генезисе  и  развитии  психологических
новообразований  младшего  школьного  возраста —  умении  осуществлять  анализ,  действовать  во
внутреннем умственном плане;  рефлексией  как осознанием содержания  и оснований выполняемой
деятельности;
-широким  использованием  форм  группового  сотрудничества  и  проектных  форм  работы  для
реализации учебных целей курса;
-формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
-формирование  картины  мира  материальной  и  духовной  культуры  как  продукта  творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного
воображения  на  основе  развития  способности  обучающегося  к  моделированию  и  отображению
объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
-развитие  регулятивных  действий,  включая  целеполагание;  планирование  (умение  составлять  план
действий  и  применять  его  для  решения  задач);  прогнозирование  (предвосхищение  будущего
результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
-формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно-преобразующих
действий;
-развитие планирующей и регулирующей функций речи;
-развитие  коммуникативной  компетентности  обучающихся  на  основе  организации  совместно-
продуктивной деятельности;
-развитие  эстетических  представлений  и  критериев  на  основе  изобразительной  и  художественной
конструктивной деятельности;
-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на
основе эффективной организации предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности;



-ознакомление  обучающихся  с  миром  профессий  и  их  социальным  значением,  историей  их
возникновения  и  развития  как  первая  ступень  формирования  готовности  к  предварительному
профессиональному самоопределению;
-формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей
в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации
другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура».
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:
-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения
в мировом и отечественном спорте;
-освоение  моральных  норм  помощи  тем,  кто  в  ней  нуждается,  готовности  принять  на  себя
ответственность;
-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных
стратегий
-совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
-освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
-в области регулятивных действий развитию умений планировать,  регулировать,  контролировать  и
оценивать свои действия;
-в  области  коммуникативных  действий  развитию  взаимодействия,  ориентации  на  партнера,
сотрудничеству  и  кооперации  (в  командных  видах  спорта —  формированию  умений  планировать
общую  цель  и  пути  ее  достижения;  договариваться  в  отношении  целей  и  способов  действия,
распределения функций и ролей в совместной деятельности;  конструктивно разрешать конфликты;
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера
и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).

2.1.4.  Особенности,  основные  направления  и  планируемые  результаты  учебно-
исследовательской  и проектной деятельности  обучающихся  в  рамках  урочной и  внеурочной
деятельности
Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельности  обучающихся  направлена  на  развитие
метапредметных умений.
Включение  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  в  процесс  обучения  является
важным  инструментом  развития  познавательной  сферы,  приобретения  социального  опыта,
возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда,
получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность
развития  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  –  возможность  активизировать
учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать
учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность
предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного
поиска.  Проектная  деятельность  в  большей  степени  связана  с  развитием  умений  и  навыков
планирования, моделирования и решения практических задач. 
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы
получает знания не в готовом виде, а  добывает их сам и осознает при этом содержание и формы
учебной  деятельности.  Обучающийся  выступает  в  роли  субъекта  образовательной  деятельности,
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою
деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие
у  ученика  определенного  базиса  знаний  и  развития  умений:  наблюдать,  измерять,  сравнивать,
моделировать,  генерировать  гипотезы,  экспериментировать,  устанавливать  причинно-следственные
связи.  Данные  умения  обеспечивают  необходимую  знаниевую  и  процессуальную  основу  для
проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 
Развитие  умений  младших  школьников  проводится  с  учетом  использования  вербальных,  знаково-
символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также
особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.



Исследовательская  и  проектная  деятельность  может  проходить  как  в  индивидуальной,  так  и  в
групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка.
Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми
установками,  на  которые  ориентирован  учитель,  а  также  локальными  задачами,  стоящими  на
конкретном уроке. 
В  рамках  внеурочной  деятельности  исследовательская  и  проектная  деятельность  направлены  на
обогащение  содержания  образования  и  возможность  реализации  способностей,  потребностей  и
интересов обучающихся с различным уровнем развития. 
Для  расширения  диапазона  применимости  исследовательского  и  проектного  обучения  следует
дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно
самих  заданий  и/или  увеличением  степени  самостоятельности  ребенка,  регулируемой  мерой
непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения.
В  качестве  основных  результатов  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  младших
школьников  рассматриваются  такие  метапредметные  результаты,  как  сформированные  умения:
наблюдать,  измерять,  сравнивать,  моделировать,  выдвигать  гипотезы,  экспериментировать,
определять  понятия,  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  работать  с  источниками
информации.  Они  обеспечивают  получение  необходимых  знаний  и  процессуальной  основы  для
проведения  исследований  и  реализации  проектов  при  изучении  учебных  предметов.  В  качестве
результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной
форме  формулировать  и  оценивать  познавательные  вопросы;  проявлять  самостоятельность  в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески
работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия.
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся

Указанное  содержание  учебных  предметов,  преподаваемых  в  рамках  начального  образования,
может  стать  средством  формирования  универсальных  учебных  действий  только  при  соблюдении
определенных условий организации образовательной деятельности:

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя
информации,  «готовых» знаний,  подлежащих усвоению,  но и   как  носителя  способов  «открытия»
новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в
свою картину мира;

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с
требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен
отражать  ее  основные  этапы  –  постановку  задачи,  поиск  решения,  вывод  (моделирование),
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;

-  осуществлении  целесообразного  выбора  организационно-деятельностных  форм  работы
обучающихся  на  уроке  (учебном  занятии)  –  индивидуальной,  групповой  (парной)  работы,
общеклассной дискуссии;

организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно-оценочной  деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ.
В  условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и  образования  при

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесообразно
широкое  использование  цифровых  инструментов  и  возможностей  современной  информационно--
образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их
грамотно  применять  (ИКТ-компетентность)  являются  одними  из  важных  средств  формирования
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных
учебных  действий.  Для  их  формирования  исключительную  важность  имеет  использование
информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность,  ее
результаты учителя и обучающиеся.

В  рамках  ИКТ-компетентности  выделяется  учебная  ИКТ-компетентность  -  способность  решать
учебные  задачи  с  использованием  общедоступных  в  начальной  школе  инструментов  ИКТ  и
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего



школьника.  Решение  задачи  формирования  ИКТ-компетентности  должно  проходить  не  только  на
занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и
в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других

людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
-  использование  результатов  действия,  размещенных  в  информационной  среде,  для  оценки  и

коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в

следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
-  структурирование  информации,  ее  организация  и  представление  в  виде  диаграмм,  картосхем,

линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиа сообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ  является  важным  инструментом  для  формирования  коммуникативных  универсальных

учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиа сообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного

подхода,  на  основе  изучения  всех  без  исключения  предметов  учебного  плана.  Включение  задачи
формирования  ИКТ-компетентности  в  программу формирования  универсальных учебных действий
позволяет  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  и  учителю  формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного
предмета  избежать  дублирования  при  освоении  разных  умений,  осуществлять  интеграцию  и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков,
внеурочной деятельности школьников.
2.1.6.  Условия,  обеспечивающие  преемственность  программы  формирования  у  обучающихся
универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального
к основному общему образованию

Проблема  реализации  преемственности  обучения  затрагивает  все  звенья  существующей
образовательной  системы,  а  именно:  переход  из  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность на уровне дошкольного образования ,в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее
в  рамках  основной  образовательной  программы  основного  и  среднего  (полного)  образования,  и,
наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические
различия между обучающимися,  переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много
общего.

Наиболее  остро  проблема  преемственности  стоит  в  двух  ключевых  точках —  в  момент
поступления  детей  в  школу (при переходе из  дошкольного уровня на  уровень  начального  общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.

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



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

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

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

Личностная готовность  включает мотивационную готовность,  коммуникативную готовность,
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу,
потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов.
Предпосылками  возникновения  этих  мотивов  служат,  с  одной  стороны,  формирующееся  к  концу
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и
умственной активности.

Мотивационная  готовность  характеризуется  первичным  соподчинением  мотивов  с
доминированием  учебно-познавательных  мотивов.  Коммуникативная  готовность  выступает  как
готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной
учебной  задачи  и  учебного  содержания.  Коммуникативная  готовность  создает  возможности  для
продуктивного  сотрудничества  ребенка  с  учителем  и  трансляции  культурного  опыта  в  процессе
обучения.  Сформированность  Я-концепции  и  самосознания  характеризуется  осознанием  ребенком
своих  физических  возможностей,  умений,  нравственных  качеств,  переживаний  (личное  сознание),
характера  отношения  к  нему  взрослых,  способностью  оценки  своих  достижений  и  личностных
качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных
норм проявления чувств и в  способности  регулировать  свое  поведение на основе эмоционального
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению
является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств
(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности
к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность
ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной
мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная,  речевая готовность и сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую
познавательную  позицию  ребенка  в  отношении  мира  (децентрацию),  переход  к  понятийному
интеллекту,  понимание  причинности  явлений,  развитие  рассуждения  как  способа  решения
мыслительных  задач,  способность  действовать  в  умственном  плане,  определенный  набор  знаний,
представлений  и  умений.  Речевая  готовность  предполагает  сформированность  фонематической,
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей,  планирующей  и  регулирующей  функций  речи,  диалогической  и  начальных  форм
контекстной  речи,  формирование  особой  теоретической  позиции  ребенка  в  отношении  речевой
действительности  и  выделение  слова  как  ее  единицы.  Восприятие  характеризуется  все  большей
осознанностью,  опирается  на  использование  системы  общественных  сенсорных  эталонов  и
соответствующих  перцептивных  действий,  основывается  на  взаимосвязи  с  речью  и  мышлением.
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости
внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность
и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в
возможности  соподчинения  мотивов,  целеполагании  и  сохранении  цели,  способности  прилагать
волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.



Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно--
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу
на  уровень  основного  общего  образования  с  учетом  возможного  возникновения  определенных
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения
к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:

– необходимостью  адаптации  обучающихся  к  новой  организации  процесса  и  содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);

– совпадением  начала  кризисного  периода,  в  который  вступают  младшие  подростки,  со
сменой  ведущей  деятельности  (переориентацией  подростков  на  деятельность  общения  со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);

– недостаточной  готовностью  детей  к  более  сложной  и  самостоятельной  учебной
деятельности,  связанной  с  показателями  их  интеллектуального,  личностного  развития  и  главным
образом  с  уровнем  сформированности  структурных  компонентов  учебной  деятельности  (мотивы,
учебные действия, контроль, оценка);

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности
разных  уровней  образовательной  системы  может  стать  ориентация  на  ключевой  стратегический
приоритет  непрерывного  образования —  формирование  умения  учиться,  которое  должно  быть
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС
ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися
универсальных учебных действий.

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность  показателей  и  индикаторов  оценивания  должна  учитывать  интересы  всех

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов,
родителей, учащихся;

 доступность  и  прозрачность  данных  о  результатах  оценивания  для  всех  участников
образовательной деятельности.

Оценка  деятельности  образовательной  организации  по  формированию  и  развитию  УУД  у
учащихся  учитывает  работу  по  обеспечению  кадровых,  методических,  материально-технических
условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются
следующие этапы освоения УУД:

 универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может  выполнить  лишь
отдельные операции,  может только копировать действия учителя,  не планирует и не контролирует
своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);

 учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом  (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять
действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды  задач  (при  изменении  условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение  учеником
несоответствия  между  условиями  задачами  и  имеющимися  способами  ее  решения  и  правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение  учебных целей (самостоятельное  построение новых учебных
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов
действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:



 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание,  оценка формируется на основе

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей
общественности,  принимающей  участие  в  отдельном  проекте  или  виде  социальной  практики,
сверстников,  самого  обучающегося  –  в  результате  появляется  некоторая  карта  самооценивания  и
позиционного внешнего оценивания.

Не  рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД  применять  пятибалльную  шкалу.
Рекомендуется  применение  технологий  формирующего  (развивающего  оценивания),  в  том  числе
бинарное,  критериальное,  экспертное  оценивание,  текст  самооценки.  При  разработке  настоящего
раздела  образовательной  программы  рекомендуется  опираться  на  передовой  международный  и
отечественный  опыт  оценивания,  в  том  числе  в  части  отслеживания  динамики  индивидуальных
достижений.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения

Начальная  школа —  самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни  ребенка:  начинается
систематическое  обучение  в  образовательном  учреждении,  расширяется  сфера  взаимодействия
ребенка  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус  и  увеличивается  потребность  в
самовыражении.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В
первую  очередь  это  касается  сформированности  универсальных  учебных  действий  (УУД),
обеспечивающих  умение  учиться.  Начальное  общее  образование  призвано  решать  свою  главную
задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка,  включающую систему
учебных  и  познавательных  мотивов,  умения  принимать,  сохранять,  реализовывать  учебные  цели,
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.

Особенностью  содержания  современного  начального  общего  образования  является  не  только
ответ  на  вопрос,  что  ученик  должен  знать  (запомнить,  воспроизвести),  но  и  формирование
универсальных учебных действий в личностных,  коммуникативных, познавательных,  регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также
при формировании ИКТкомпетентности обучающихся.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности,
которые  являются  надпредметными,  т. е.  формируются  средствами  каждого  учебного  предмета,
позволяет  объединить  возможности  всех  учебных предметов  для  решения  общих задач  обучения,
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит
предупредить  узкопредметность  в  отборе  содержания  образования,  обеспечить  интеграцию  в
изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов  организации  учебной
деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественноэстетической  и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных
программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные
УУД,  обеспечивающие  творческое  применение  знаний  для  решения  жизненных  задач,  начальные
умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения
гуманистической,  личностно  ориентированной  направленности   образовательной  деятельности
младших школьников.

Примерные 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.

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов,  курсов,  в  том числе внеурочной деятельности
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:



1. Пояснительную записку.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
1. Пояснительную записку.
2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности.
4. Тематическое планирование».
Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов  являются  составной  частью  основной
образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ №16 им.  Фриева Р.М.» г.
о. Нальчик. 
Рабочие  программы  учебных  предметов  курсов  представлены  в  приложении  к  данной
образовательной программе.
В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится
основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  начального общего
образования.  Разделы  программ  учебных  предметов  формируются  с  учетом  региональных,
национальных  и  этнокультурных  особенностей,  состава  класса,  а  также  выбранного  комплекта
учебников.



.2.2.  Рабочие  программы  учебных  предметов,  курсов,  модулей  урочной  и  внеурочной
деятельности
2.2.1 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык
и литературное чтение») (далее соответственно -  программа по русскому языку, русский язык)
включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые  результаты  освоения
программы по русскому языку.

Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения  русского  языка,
характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в структуре
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов
и к структуре тематического планирования.

Содержание  обучения  раскрывает  содержательные  линии,  которые  предлагаются  для
обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание
обучения  в  каждом  классе  завершается  перечнем  универсальных  учебных  действий  -
познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами
русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего
образования.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные,
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а
также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения.

Пояснительная записка.
Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на

основе  требований  к  результатам  освоения  программы  начального  общего  образования  ФГОС
НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей
программе воспитания.

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение
в  развитии  обучающегося.  Приобретённые  знания,  опыт  выполнения  предметных  и
универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения на
уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.

Русский  язык  как  средство  познания  действительности  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  обучающихся,  формирует  умения  извлекать  и
анализировать  информацию  из  различных  текстов,  навыки  самостоятельной  учебной
деятельности.  Изучение  русского  языка  является  основой  всего  процесса  обучения  на  уровне
начального  общего  образования,  успехи  в  изучении  этого  предмета  во  многом  определяют
результаты обучающихся по другим учебным предметам.

Русский  язык  обладает  значительным  потенциалом  в  развитии  функциональной
грамотности  обучающихся,  особенно  таких  её  компонентов,  как  языковая,  коммуникативная,
читательская, общекультурная и социальная грамотность.

Первичное  знакомство  с  системой  русского  языка,  богатством  его  выразительных
возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных
сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык,
выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и
социальное  взаимодействие,  способствует  формированию  самосознания  и  мировоззрения
личности,  является  важнейшим  средством  хранения  и  передачи  информации,  культурных
традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение
выбирать  нужные  языковые  средства  во  многом  определяют  возможность  самовыражения
взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях.

Изучение  русского  языка  обладает  огромным  потенциалом  присвоения  традиционных
социокультурных  и  духовно-нравственных  ценностей,  принятых  в  обществе  правил  и  норм
поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности.
Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления
национальной  культуры,  пониманием  связи  языка  и  мировоззрения  народа.  Значимыми
личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению
русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка.
Изучение  русского  языка  направлено  на  достижение  следующих  целей:  приобретение



обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории
Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно- нравственных ценностей народа;
понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как
государственного  языка  Российской  Федерации;  понимание  роли  русского  языка  как  языка
межнационального  общения;  осознание  правильной устной и  письменной  речи  как  показателя
общей  культуры  человека;  овладение  основными  видами  речевой  деятельности  на  основе
первоначальных  представлений  о  нормах  современного  русского  литературного  языка:
аудирование, говорение, чтение, письмо;
Овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетика,
графика,  лексика,  морфемика,  морфология  и  синтаксис;  об  основных  единицах  языка,  их
признаках  и  особенностях  употребления  в  речи;  использование  в  речевой  деятельности  норм
современного  русского  литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических,
орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; развитие функциональной грамотности,
готовности  к  успешному  взаимодействиюс  изменяющимся  миром  и  дальнейшему  успешному
образованию.
Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения русскому
языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по
совершенствованию речи обучающихся. Языковой  материал  призван  сформировать
первоначальные  представления  о  структуре  русского  языка,  способствовать  усвоению  норм
русского литературного языка,  орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и
письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи развития всех видов
речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного
языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд
задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом
«Литературное чтение».
Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику:
реализовать  в  процессе  преподавания  русского  языка  современные  подходы  к  достижению
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС
НОО;
определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка
погодам обучения в соответствии с ФГОС НОО;
разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса.
В  программе  по  русскому  языку  определяются  цели  изучения  учебного  предмета  на  уровне
начального  общего  образования,  планируемые  результаты  освоения  обучающимися  русского
языка:  личностные,  метапредметные,  предметные.  Личностные  и  метапредметные  результаты
представлены с учётом методических традиций и особенностей преподавания русского языка на
уровне  начального  общего  образования.  Предметные  планируемые  результаты  освоения
программы даны для каждого года русского языка.
Программа  по  русскому  языку  устанавливает  распределение  учебного  материала  по  классам,
основанное на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных
особенностей обучающихся.
Программа  по  русскому  языку  предоставляет  возможности  для  реализации  различных
методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной
части содержания учебного предмета.
Содержание  программы  по  русскому  языку  составлено  таким  образом,  что  достижение
обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность
и  перспективность  в  изучении  русского  языка  на  уровне  начального  общего  образования  и
готовности обучающегося к дальнейшему обучению.
Общее число часов,  рекомендованных для изучения  русского языка,  -675 (5 часов в  неделю в
каждом классе): в 3-4 классах - по 170 часов.
Содержание обучения в 3 классе.
Сведения о русском языке.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка:
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.
Фонетика и графика.



Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный твёрдый
(мягкий),  парный  (непарный);  согласный  глухой  (звонкий),  парный  (непарный);  функции
разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования при письме разделительных
мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного).
Соотношение  звукового  и  буквенного  состава  в  словах  с  разделительными  ь  и  ъ,  в  словах  с
непроизносимыми согласными.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Орфоэпия. Нормы
произношения  звуков  и  сочетаний  звуков;  ударение  в  словах  в  соответствии  с  нормами
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в
учебнике). Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. Лексика.
Повторение: лексическое значение слова.
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).
Состав слова (морфемика).
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных
(родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая
часть слова (повторение изученного).
Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - значимые
части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
Морфология. Части речи.
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные
единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего
рода.  Падеж  имён  существительных.  Определение  падежа,  в  котором  употреблено  имя
существительное.  Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение).  Имена
существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.
Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени
прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам,
числам  и  падежам  (кроме  имён  прилагательных  на  «-ий»,  «-ов»,  «-ин»).  Склонение  имён
прилагательных.
Местоимение  (общее  представление).  Личные  местоимения,  их  употребление  в  речи.
Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте.  Глагол:
общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола.
Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род
глаголов в прошедшем времени.
Частица «не», её значение. Синтаксис.
Предложение.  Установление  при  помощи  смысловых  (синтаксических)  вопросов  связи  между
словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные
члены  предложения  (без  деления  на  виды).  Предложения  распространённые  и
нераспространённые.
Наблюдение  за  однородными  членами  предложения  с  союзами  «и»,  «а»,  «но»  и  без  союзов.
Орфография и пунктуация.
Орфографическая  зоркость  как  осознание  места  возможного  возникновения  орфографической
ошибки,  различные  способы  решения  орфографической  задачи  в  зависимости  от  места
орфограммы  в  слове;  контроль  и  самоконтроль  при  проверке  собственных  и  предложенных
текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.
Правила  правописания  и  их  применение:  разделительный  твёрдый  знак;  непроизносимые
согласные в корне слова;
мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;
безударные  гласные  в  падежных  окончаниях  имён  существительных  (на  уровне
наблюдения);безударные  гласные  в  падежных  окончаниях  имён  прилагательных  (на  уровне
наблюдения); раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
непроверяемые  гласные  и  согласные  (перечень  слов  в  орфографическом  словаре  учебника);
раздельное написание частицы не с глаголами.



Развитие речи.
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность,
отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и
бытового  общения.  Речевые  средства,  помогающие:  формулировать  и  аргументировать
собственное мнение в диалоге и дискуссии;  договариваться и приходить к общему решению в
совместной  деятельности;  контролировать  (устно  координировать)  действия  при  проведении
парной и групповой работы. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо
владеющими русским языком. Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе:
признаки  текста,  тема  текста,  основная  мысль  текста,  заголовок,  корректирование  текстов  с
нарушенным порядком предложений и абзацев.
План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений
в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но».Ключевые слова в
тексте.  Определение  типов  текстов  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  создание
собственных текстов заданного типа.
Жанр письма, объявления.
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.
Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения.
Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом метапредметных
результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных
учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.
Базовые  логические  действия  как  часть  познавательных  универсальных  учебных  действий:
сравнивать  грамматические  признаки  разных  частей  речи:  выделять  общие  и  различные
грамматические признаки; сравнивать тему и основную мысль текста;
сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенности каждого
типа текста;
сравнивать прямое и переносное значение слова;
группировать  слова  на  основании  того,  какой  частью  речи  они  являются;  объединять  имена
существительные  в  группы  по  определённому  грамматическому  признаку  (например,  род  или
число),  самостоятельно  находить  возможный  признак  группировки;  определять  существенный
признак для классификации звуков, предложений.
Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе предложенных
учителем критериев;
с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по изменению
текста; высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом;
проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять
по предложенному плану проектное задание; формулировать выводы об особенностях каждого из
трёх  типов  текстов,  подкреплять  их  доказательствами  на  основе  результатов  проведенного
наблюдения;  выбирать  наиболее  подходящий  для  данной  ситуации  тип  текста  (на  основе
предложенных  критериев).  Работа  с  информацией  как  часть  познавательных  универсальных
учебных  действий:  выбирать  источник  получения  информации  при  выполнении  мини-
исследования;
анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей;
самостоятельно  создавать  схемы,  таблицы  для  представления  информации  как  результата
наблюдения за языковыми единицами.
Общение  как  часть  коммуникативных  универсальных  учебных  действий:  строить  речевое
высказывание  в  соответствии с  поставленной задачей;  создавать  устные и  письменные тексты
(описание, рассуждение, повествование), соответствующие ситуации общения;
подготавливать  небольшие  выступления  о  результатах  групповой  работы,  наблюдения,
выполненного мини-исследования, проектного задания;
создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение,
благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета.
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: планировать
действия по
решению орфографической задачи;



выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать причины
успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку;
корректировать  с  помощью  учителя  свои  учебные  действия  для  преодоления  ошибок  при
выделении  в  слове  корня  и  окончания,  при  определении  части  речи,  члена  предложения  при
списывании текстов и записи под диктовку. Совместная деятельность:
формулировать  краткосрочные  и  долгосрочные  цели  (индивидуальные  с  учётом  участия  в
коллективных  задачах)  при  выполнении  коллективного  мини-исследования  или  проектного
задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и
сроков; выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием предложенных
образцов;  при  выполнении  совместной  деятельности  справедливо  распределять  работу,
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;
проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, проявлять
самостоятельность,  организованность,  инициативность  для  достижения  общего  успеха
деятельности. Содержание обучения в 4 классе.
Сведения о русском языке.
Русский  язык  как  язык  межнационального  общения.  Различные  методы  познания  языка:
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект.
Фонетика и графика.
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам.
Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму).
Орфоэпия.
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний
звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка
(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).
Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного
произношения слов.
Лексика.
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов,
устаревших слов (простые случаи).
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).
Состав слова (морфемика).
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,
корня, приставки, суффикса (повторение изученного).
Основа слова.
Состав неизменяемых слов (ознакомление).
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление).
Морфология.
Части речи самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-
ий»,  «-  ие»,  «-ия»;  на  «-ья»,  например,  «гостья»;  на  «-ье»,  например,  «ожерелье»  во
множественном числе; а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «- ий»);
имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного).
Несклоняемые имена существительные (ознакомление).
Имя  прилагательное.  Зависимость  формы  имени  прилагательного  от  формы  имени
существительного  (повторение).  Склонение  имён  прилагательных  во  множественном  числе.
Местоимение.  Личные  местоимения  (повторение).  Личные  местоимения  l-ro и  3-го  лица
единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
I и П спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов.
Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.  Предлог.
Отличие
предлогов от приставок (повторение).
Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях.
Частица «не», «её» значение (повторение).



Синтаксис.
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды
предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды
предложений по эмоциональной окраске  (восклицательные и невосклицательные);  связь  между
словами  в  предложении  (при  помощи  смысловых  вопросов);  распространённые  и
нераспространённые предложения (повторение изученного).
Связь между словами в словосочетании.
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но», с одиночным союзом «и».
Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.
Простое и сложное предложения (ознакомление).  Сложные предложения:  сложносочинённые с
союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов).
Орфография и пунктуация.
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах.
Орфографическая  зоркость  как  осознание  места  возможного  возникновения  орфографической
ошибки;  различные  способы  решения  орфографической  задачи  в  зависимости  от  места
орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и
применение на новом орфографическом материале).
Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Правила
правописания и их применение: безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на «-мя», «- ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «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.
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение).
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение).
Развитие речи.
Повторение  и  продолжение  работы,  начатой  в  предыдущих  классах:  ситуации  устного  и
письменного  общения  (письмо,  поздравительная  открытка,  объявление  и  другие);  диалог;
монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке.
Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи.
Изложение  (подробный  устный  и  письменный  пересказ  текста;  выборочный  устный  пересказ
текста). Сочинение как вид письменной работы.
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.  Интерпретация  и  обобщение
содержащейся  в  тексте  информации.  Ознакомительное  чтение  в  соответствии  с  поставленной
задачей.
Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом метапредметных
результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных
учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.
Базовые  логические  действия  как  часть  познавательных  универсальных  учебных  действий:
устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавливать
основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся грамматическими
признаками;
группировать слова на основании того, какой частью речи они являются;
объединять  глаголы  в  группы  по  определённому  признаку  (например,  время,  спряжение);
объединять  предложения  по  определённому  признаку,  самостоятельно  устанавливать  этот
признак;  классифицировать предложенные языковые единицы; устно характеризовать языковые
единицы по заданным признакам;
ориентироваться  в  изученных  понятиях  (склонение,  спряжение,  неопределённая  форма,
однородные  члены  предложения,  сложное  предложение)  и  соотносить  понятие  с  его  краткой



характеристикой. Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных
учебных  действий:сравнивать  несколько  вариантов  выполнения  заданий  по  русскому  языку,
выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев);
проводить  по  предложенному  алгоритму  различные  виды  анализа  (звуко-буквенный,
морфемный,морфологический, синтаксический);
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого
наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-исследования);
выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной  (практической)  задачи  на  основе
предложенного алгоритма;
прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.
Работа  с  информацией  как  часть  познавательных  универсальных  учебных  действий:  выбирать
источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках информации,
необходимой для решения учебно-практической задачи; находить  дополнительную
информацию,
используя справочники и словари;
распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки;
соблюдать  элементарные  правила  информационной  безопасности  при  поиске  для  выполнения
заданий по русскому языку информации в Интернете;
самостоятельно  создавать  схемы, таблицы для представления  информации.  Общение  как  часть
коммуникативных универсальных учебных действий:
воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выражения эмоций в
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;
строить  устное  высказывание  при  обосновании  правильности  написания,  при  обобщении
результатов наблюдения за орфографическим материалом;
создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  повествование),  определяя
необходимый  в  данной  речевой  ситуации  тип  текста;  подготавливать  небольшие  публичные
выступления;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий:
самостоятельно  планировать  действия  по  решению  учебной  задачи  для  получения  результата;
выстраивать  последовательность  выбранных  действий;  предвидеть  трудности  и  возможные
ошибки. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий:
контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для
преодоления ошибок;
находить  ошибки  в  своей  и  чужих  работах,  устанавливать  их  причины;  оценивать  по
предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; принимать оценку
своей работы. Совместная деятельность:
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,планов, идей.
2.2.2 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский
язык  и  литературное  чтение»)  (далее  соответственно  -  программа  по  литературному  чтению,
литературное  чтение)  включает  пояснительную  записку,  содержание  обучения,  планируемые
результаты  освоения  программы  по  литературному  чтению.  Пояснительная  записка  отражает
общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в структуре учебного плана, а также
подходы к отбору содержания и планируемым результатам.
Содержание  обучения  представлено  тематическими  блоками,  которые  предлагаются  для
обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание
обучения  в  каждом  классе  завершается  перечнем  универсальных  учебных  действий
(познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами
литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся.



Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают личностные,
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося
за каждый год обучения на уровне начального общего образования.
Пояснительная записка.
Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена на
основе  требований  к  результатам  освоения  программы  начального  общего  образования  ФГОС
НОО,  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты  духовно-  нравственного  развития,
воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе
воспитания.
Литературное  чтение  -  один  из  ведущих  учебных  предметов  уровня  начального  общего
образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление
базового  умения,  необходимого  для  успешного  изучения  других  предметов  и  дальнейшего
обучения,  читательской  грамотности  и  закладывает  основы  интеллектуального,  речевого,
эмоционального, духовнонравственного развития обучающихся.
Литературное  чтение  призвано  ввести  обучающегося  в  мир  художественной  литературы,
обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными
видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого направлено на общее
и литературное развитие обучающегося,  реализацию творческих способностей обучающегося,  а
также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы.
Приоритетная  цель  обучения  литературному  чтению  -  становление  грамотного  читателя,
мотивированного к использованию читательской  деятельности  как средства  самообразования и
саморазвития,  осознающего  роль  чтения  в  успешности  обучения  и  повседневной  жизни,
эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.
Приобретённые  обучающимися  знания,  полученный  опыт  решения  учебных  задач,  а  также
сформированность  предметных  и  универсальных действий  в  процессе  изучения  литературного
чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а
также будут востребованы в жизни.
Достижение  цели  изучения  литературного  чтения  определяется  решением  следующих  задач:
формирование  у  обучающихся  положительной  мотивации  к  систематическому  чтению  и
слушанию  художественной  литературы  и  произведений  устного  народного  творчества;
достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  общего  речевого  развития;
осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества
для всестороннего развития личности человека;
первоначальное  представление  о  многообразии  жанров  художественных  произведений  и
произведений устного народного творчества;
овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования
при  анализе  текста  изученных  литературных  понятий  в  соответствии  с  представленными
предметными результатами по классам;
овладение  техникой  смыслового  чтения  вслух,  обеспечивающей  понимание  и  использование
информации для решения учебных задач.
Программа  по  литературному  чтению  представляет  вариант  распределения  предметного
содержания  по  годам  обучения  с  характеристикой  планируемых  результатов.  Содержание
программы  по  литературному  чтению  раскрывает  следующие  направления  литературного
образования  обучающегося:  речевая  и  читательская  деятельности,  круг  чтения,  творческая
деятельность.
В  основу  отбора  произведений  для  литературного  чтения  положены  обще  дидактические
принципы  обучения:  соответствие  возрастным  возможностям  и  особенностям  восприятия
обучающимися  фольклорных  произведений  и  литературных  текстов;  представленность  в
произведениях  нравственноэстетических  ценностей,  культурных  традиций  народов  России,
отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы.
Важным  принципом  отбора  содержания  программы  по  литературному  чтению  является
представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование
функциональной  литературной  грамотности  обучающегося,  а  также  возможность  достижения
метапредметных  результатов,  способности  обучающегося  воспринимать  различные  учебные
тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего образования.



Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредметные
результаты за период обучения,  а также предметные достижения обучающегося за каждый год
обучения на уровне начального общего образования.
Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету «Литература»,
который изучается на уровне основного общего образования.
Содержание обучения в 3 классе.
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история - важные темы произведений литературы
(произведения  одного-двух  авторов  по  выбору).  Чувство  любви  к  Родине,  сопричастность  к
прошлому и настоящему своей страны и родного края - главные идеи, нравственные ценности,
выраженные  в  произведениях  о  Родине.  Образ  Родины  в  стихотворных  и  прозаических
произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание нравственно-этических понятий:
любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и
особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о
Родине.  Использование  средств  выразительности  при  чтении  вслух:  интонация,  темп,  ритм,
логические ударения.
Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина», С.А.
Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и другие (по выбору).
Фольклор  (устное  народное  творчество).  Круг  чтения:  малые  жанры  фольклора  (пословицы,
потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок.
Пословицы народов России (значение,  характеристика,  нравственная основа).  Книги и словари,
созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и
поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов
России.
Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды
сказок  (о  животных,  бытовые,  волшебные).  Художественные  особенности  сказок:  построение
(композиция),  язык (лексика).  Характеристика  героя,  волшебные помощники,  иллюстрация  как
отражение сюжета волшебной сказки (например,  картины В.М. Васнецова,  иллюстрации И.  Я.
Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки.
Круг чтения:  народная песня.  Чувства,  которые рождают песни,  темы песен.  Описание  картин
природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о
важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык  (напевность
исполнения, выразительность),
характеристика  главного  героя  (где  жил,  чем  занимался,  какими  качествами  обладал).
Характеристика  былин  как  героического  песенного  сказа,  их  особенности  (тема,  язык).  Язык
былин,  устаревшие  слова,  их  место  в  былине  и  представление  в  современной  лексике.
Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения.
Произведения  для чтения:  малые жанры фольклора,  русская  народная  сказка  «Иван-царевич  и
серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору).
Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин - великий русский поэт. Лирические произведения А.С.
Пушкина:  средства  художественной  выразительности  (сравнение,  эпитет);  рифма,  ритм.
Литературные сказки
А.С.  Пушкина в стихах (по выбору,  например,  «Сказка  о царе Салтане,  о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный
смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа
изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные
герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин - иллюстратор сказок А.С.
Пушкина. Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем  богатыре  князе  Гвидоне  Салтановиче  и  о  прекрасной  царевне  Лебеди»,  «В  тот  год
осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору).
Творчество  И.А.  Крылова.  Басня  -  произведение-поучение,  которое  помогает  увидеть  свои  и
чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов - великий русский баснописец. Басни И.А.
Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль
басен. Использование крылатых выражений в речи.
Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», «Мартышка и
очки» и другие (по выбору).



Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирические произведения
как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей
(не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А.
Блок,  С.А.  Есенин,  И.А.  Бунин,  А.П.  Чехов,  К.Г.  Паустовский и другие.  Чувства,  вызываемые
лирическими  произведениями.  Средства  выразительности  в  произведениях  лирики:  эпитеты,
синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно
из средств выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к
лирическому  произведению:  пейзаж.  Сравнение  средств  создания  пейзажа  в  тексте-описании
(эпитеты,  сравнения,  олицетворения),  в  изобразительном  искусстве  (цвет,  композиция),  в
произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).
Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...»,  А.А. Фет «Кот поёт,
глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка...», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А.
Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие
(по выбору).
Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, рассказы,
басни,  быль  (не  менее  трёх  произведений).  Рассказ  как  повествование:  связь  содержания  с
реальным событием.  Структурные части  произведения (композиция):  начало,  завязка  действия,
кульминация,  развязка.  Эпизод  как  часть  рассказа.  Различные  виды  планов.  Сюжет  рассказа:
основные  события,  главные  герои,  различение  рассказчика  и  автора  произведения.
Художественные особенности текста- описания, текста-рассуждения.
Произведения  для  чтения:  Л.Н.  Толстой  «Лебеди»,  «Зайцы»,  «Прыжок»,  «Акула»  и  другие.
Литературная  сказка.  Литературная  сказка  русских  писателей  (не  менее  двух).  Круг  чтения:
произведения  В.М.  Гаршина,  М.  Горького,  И.С.  Соколова-Микитова  и  других.  Особенности
авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации.
Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-Микитов
«Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору).
роизведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными:
верность,  преданность,  забота  и  любовь.  Круг  чтения  (по  выбору,  не  менее  четырёх
произведений):  произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка,  К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С.
Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания
(портрет героя, описание интерьера).
Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий нос», «Кот-
ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другие (по выбору).
Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети
на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и
место проживания,  особенности внешнего вида и характера.  Историческая  обстановка как фон
создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-
трёх  авторов).  Основные  события  сюжета,  отношение  к  ним  героев  произведения.  Оценка
нравственных качеств, проявляющихся в военное время.
Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» (отрывки),
Л. Кассиль и другие (по выбору).
Юмористические  произведения.  Комичность  как  основа  сюжета.  Герой  юмористического
произведения.  Средства  выразительности  текста  юмористического  содержания:

преувеличение.
Авторы
юмористических  рассказов  (не  менее  двух  произведений):  М.М.  Зощенко,  Н.Н.  Носов,  В.Ю.
Драгунский и другие (по выбору).
Произведения  для  чтения:  В.Ю.  Драгунский  «Денискины  рассказы»  (1-2  произведения),  Н.Н.
Носов «Весёлая семейка» и другие (по выбору).
Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): литературные
сказки  Ш. Перро,  Х.-К.  Андерсена,  Р.  Киплинга.  Особенности  авторских  сказок  (сюжет,  язык,
герои).  Рассказы  зарубежных  писателей  о  животных.  Известные  переводчики  зарубежной
литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер.
Произведения для чтения: Х. -К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и другие
(по выбору).



Библиографическая  культура  (работа  с  детской  книгой  и  справочной  литературой).  Ценность
чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности.
Использование  с  учётом  учебных  задач  аппарата  издания  (обложка,  оглавление,  аннотация,
предисловие, иллюстрации).  Правила юного читателя.  Книга как особый вид искусства.  Общее
представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами.
Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных
действий:  познавательных универсальных учебных действий,  коммуникативных универсальных
учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.
Базовые  логические  и  исследовательские  действия  как  часть  познавательных  универсальных
учебных действий способствуют формированию умений:
читать  доступные  по  восприятию  и  небольшие  по  объёму  прозаические  и  стихотворные
произведения;  различать  сказочные  и  реалистические,  лирические  и  эпические,  народные  и
авторские произведения; анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять
тему  и  главную мысль,  делить  текст  на  части,  озаглавливать  их,  находить  в  тексте  заданный
эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя;
конструировать  план  текста,  дополнять  и  восстанавливать  нарушенную  последовательность;
сравнивать произведения,  относящиеся к одной теме,  но разным жанрам; произведения одного
жанра, но разной тематики;
исследовать  текст:  находить  описания  в  произведениях  разных  жанров  (портрет,  пейзаж,
интерьер).  Работа  с  информацией  как  часть  познавательных универсальных учебных действий
способствуют формированию умений:
сравнивать  информацию словесную (текст),  графическую или изобразительную (иллюстрация),
звуковую (музыкальное произведение);
подбирать  иллюстрации  к  тексту,  соотносить  произведения  литературы  и  изобразительного
искусства по тематике, настроению, средствам выразительности;
выбирать  книгу  в  библиотеке  в  соответствии  с  учебной  задачей;  составлять  аннотацию.
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: читать
текст  с  разными  интонациями,  передавая  своё  отношение  к  событиям,  героям  произведения;
формулировать  вопросы  по  основным  событиям  текста;  пересказывать  текст  (подробно,
выборочно,  с  изменением лица);  выразительно исполнять  стихотворное произведение,  создавая
соответствующее настроение;
сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.
Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений:
понимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи вид
чтения,  контролировать  реализацию  поставленной  задачи  чтения;  оценивать  качество  своего
восприятия текста на слух;
выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, при
необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.
Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать  в
совместной
деятельности:  выполнять роли лидера,  подчинённого,  соблюдать равноправие и дружелюбие;  в
коллективной  театрализованной  деятельности  читать  по  ролям,  инсценировать  несложные
произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере
её исполнения в соответствии с общим замыслом;
осуществлять  взаимопомощь,  проявлять  ответственность  при  выполнении  своей  части  работы,
оценивать свой вклад в общее дело.
Содержание обучения в 4 классе.
Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и
прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, не менее четырёх,
например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и
другие).  Представление о проявлении любви к родной земле в  литературе разных народов (на
примере  писателей  родного  края,  представителей  разных  народов  России).  Страницы  истории
России,  великие  люди  и  события:  образы  Александра  Невского,  Михаила  Кутузова  и  других
выдающихся  защитников  Отечества  в  литературе  для  детей.  Отражение  нравственной  идеи:
любовь  к  Родине.  Героическое  прошлое  России,  тема  Великой  Отечественной  войны  в



произведениях  литературы  (на  примере  рассказов  Л.А.  Кассиля,  С.П.  Алексеева).  Осознание
понятия: поступок, подвиг.
Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на
тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору).
Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твардовский «О
Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2
рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору).
Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения
по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный,  музыкальный,  обрядовый
(календарный).
Культурное  значение  фольклора  для  появления  художественной  литературы.  Малые  жанры
фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И.
Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора
нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений
разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).
Круг  чтения:  былина  как  эпическая  песня  о  героическом  событии.  Герой  былины -  защитник
страны.  Образы  русских  богатырей:  Ильи  Муромца,  Алёши  Поповича,  Добрыни  Никитича,
Никиты  Кожемяки  (где  жил,  чем  занимался,  какими  качествами  обладал).  Средства
художественной  выразительности  в  былине:  устойчивые  выражения,  повторы,  гипербола.
Устаревшие  слова,  их  место  в  былине  и  представление  в  современной  лексике.  Народные
былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова.
Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3 сказки по
выбору),  сказки  народов России (2-3  сказки  по выбору),  былины из  цикла  об  Илье  Муромце,
Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору).
Творчество  А.С.  Пушкина.  Картины  природы  в  лирических  произведениях  А.С.  Пушкина.
Средства  художественной  выразительности  в  стихотворном  произведении  (сравнение,  эпитет,
олицетворение)  на  примере  2-3  произведений.  Литературные  сказки  А.С.  Пушкина  в  стихах:
«Сказка  о  мёртвой  царевне  и  о  семи  богатырях».  Фольклорная  основа  авторской  сказки.
Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки.
Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Няне»,
«Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие.
Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения басни
на примере произведений И. А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова. Басни
стихотворные  и  прозаические  (не  менее  трёх).  Развитие  событий  в  басне,  её  герои
(положительные,  отрицательные).  Аллегория  в  баснях.  Сравнение  басен:  назначение,  темы  и
герои, особенности языка.
Произведения  для  чтения:  Крылов  И.А.  «Стрекоза  и  муравей»,  «Квартет»,  И.И.  Хемницер
«Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.
Творчество  М.Ю.  Лермонтова.  Круг  чтения:  лирические  произведения  М.Ю.  Лермонтова  (не
менее  трёх).  Средства  художественной  выразительности  (сравнение,  эпитет,  олицетворение);
рифма,  ритм.  Метафора  как  «свёрнутое»  сравнение.  Строфа  как  элемент  композиции
стихотворения.  Переносное  значение  слов  в  метафоре.  Метафора  в  стихотворениях  М.Ю.
Лермонтова.
Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! ... Люблю тебя
как сын...» и другие.
Литературная  сказка.  Тематика  авторских  стихотворных  сказок  (две-три  по  выбору).  Герои
литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и
другие).  Связь  литературной  сказки  с  фольклорной:  народная  речь  как  особенность  авторской
сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности.
Произведения для чтения:  П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-  Горбунок»,
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.
Картины  природы  в  творчестве  поэтов  и  писателей  XIX-XX веков.  Лирика,  лирические
произведения  как  описание  в  стихотворной  форме  чувств  поэта,  связанных  с  наблюдениями,
описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти
авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет,



Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений,
герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике.
Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения,
олицетворения, метафоры.
Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению.
Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над
полями...», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский
«Весна, весна! Как воздух чист...», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору).
Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и
научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление).
Значение  реальных  жизненных  ситуаций  в  создании  рассказа,  повести.  Отрывки  из
автобиографической  повести  Л.Н.  Толстого  «Детство».  Особенности  художественного  текста-
описания:  пейзаж,  портрет  героя,  интерьер.  Примеры  текста-рассуждения  в  рассказах  Л.Н.
Толстого.
Произведения  для  чтения:  Л.Н.  Толстой  «Детство»  (отдельные  главы),  «Русак»,  «Черепаха»  и
другие (по выбору).
Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и
охрана природы как тема произведений литературы.
Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева,
К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие.
Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка» и другие (по
выбору).
Произведения  о  детях.  Тематика  произведений  о  детях,  их  жизни,  играх  и  занятиях,
взаимоотношениях  с  взрослыми  и  сверстниками  (на  примере  произведений  не  менее  трёх
авторов):  А.П.  Чехова,  Б.С.  Житкова,  Н.Г.  Гарина-Михайловского,  В.В.  Крапивина  и  других.
Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли.
Основные события сюжета, отношение к ним героев.
Произведения для чтения:  А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы»
(отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский
«Корзина с еловыми шишками» и другие.  Пьеса.  Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой.
Пьеса -  произведение литературы и театрального искусства  (одна по выбору).  Пьеса  как жанр
драматического произведения.
Пьеса и сказка: драматическое  и  эпическое  произведения.  Авторские  ремарки:

назначение,
содержание.
Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.
Юмористические  произведения.  Круг  чтения  (не  менее  двух  произведений  по  выбору):
юмористические  произведения  на  примере  рассказов  М.М.  Зощенко,  В.Ю.  Драгунского,  Н.Н.
Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста
юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре.
Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по выбору),
Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие.
Зарубежная  литература.  Расширение  круга  чтения  произведений  зарубежных  писателей.
Литературные  сказки  Ш.  Перро,  Х.-К.  Андерсена,  братьев  Гримм  и  других  (по  выбору).
Приключенческая литература: произведения Д. Свифта, М. Твена.
Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Д. Свифт
«Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие
(по выбору).
Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения
и  книги:  книга  -  друг  и  учитель.  Правила  читателя  и  способы  выбора  книги  (тематический,
систематический каталог). Виды информации в книге: научная,  художественная,
справочно
иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга- произведение, книга-сборник, собрание
сочинений,  периодическая  печать,  справочные  издания.  Работа  с  источниками  периодической
печати.  Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных



учебных действий: познавательных  универсальных  учебных  действий,  коммуникативных
универсальных
учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.
Базовые  логические  и  исследовательские  действия  как  часть  познавательных  универсальных
учебных действий способствуют формированию умений:
читать  вслух  целыми  словами  без  пропусков  и  перестановок  букв  и  слогов  доступные  по
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного
оценивания);  читать  про  себя  (молча),  оценивать  своё  чтение  с  точки  зрения  понимания  и
запоминания  текста;  анализировать  текст:  определять  главную  мысль,  обосновывать
принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод,
устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста;
характеризовать героя и давать оценку его поступкам;
сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать
критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии);
составлять  план  (вопросный,  номинативный,  цитатный)  текста,  дополнять  и  восстанавливать
нарушенную последовательность;
исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет,
олицетворение,  метафора),  описания  в  произведениях  разных  жанров  (пейзаж,  интерьер),
выявлятьособенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа).
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют
формированию умений:
использовать  справочную  информацию  для  получения  дополнительной  информации  в
соответствии с учебной задачей;
характеризовать  книгу  по  её  элементам  (обложка,  оглавление,  аннотация,  предисловие,
иллюстрации, примечания и другие);
выбирать  книгу  в  библиотеке  в  соответствии  с  учебной  задачей;  составлять  аннотацию.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  способствуют  формированию  умений:
соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и
художественным текстам;
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;
рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях;
оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним;
использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений;
сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на
заданную тему.
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: понимать
значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно
организовывать  читательскую  деятельность  во  время  досуга;  определять  цель  выразительного
исполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своё и других обучающихся)  с точки
зрения передачи настроения, особенностей произведения и героев;
осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших
ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе.
Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в театрализованной
деятельности: инсценировании (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила
взаимодействия;
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать
свой вклад в общее дело.
2.2.3 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир».
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Окружающий  мир»  (предметная  область
«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно - программа по
окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, содержание обучения,
планируемые результаты освоения программы по окружающему миру.
Пояснительная  записка  отражает  общие  цели  и  задачи  изучения  окружающего  мира,  место  в
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам.
Содержание  обучения  раскрывает  содержательные  линии  для  обязательного  изучения



окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования.
Планируемые  результаты  программы  по  окружающему  миру  включают  личностные,
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося
за каждый год обучения на уровне начального общего образования.
Пояснительная записка.
Программа  по  окружающему  миру  на  уровне  начального  общего  образования  составлена  на
основе  требований  к  результатам  освоения  ООП  НОО,  представленных  в  ФГОС  НОО  и
федеральной рабочей программы воспитания.
Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и
взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне
начального общего образования и направлено на достижение следующих целей:
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного
взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно-
научных,  обществоведческих,  нравственно-этических  понятий,  представленных  в  содержании
программы по окружающему миру;
формирование  ценности  здоровья  человека,  его  сохранения  и  укрепления,  приверженности
здоровому образу жизни;
развитие  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  в  реальной  учебной  и  жизненной
практике,  связанной  как  с  поисково-исследовательской  деятельностью  (наблюдения,  опыты,
трудовая деятельность),  так  и  с  творческим использованием приобретённых знаний в  речевой,
изобразительной,  художественной  деятельности;  духовно-нравственное  развитие  и  воспитание
личности гражданина Российской Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому
государству,  определённому  этносу;  проявление  уважения  к  истории,  культуре,  традициям
народов Российской Федерации;
освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей,
законов и правил построения взаимоотношений в социуме;
обогащение  духовного  опыта  обучающихся,  развитие  способности  ребёнка  к  социализации  на
основе  принятия  гуманистических  норм  жизни,  приобретение  опыта  эмоционально-
положительного  отношения  к  природе  в  соответствии  с  экологическими  нормами  поведения;
становление  навыков  повседневного  проявления  культуры  общения,  гуманного  отношения  к
людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.
Центральной  идеей  конструирования  содержания  и  планируемых  результатов  обучения
окружающему миру является  раскрытие  роли человека в  природе и обществе,  ознакомление с
правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в
системах:  «Человек и природа»,  «Человек и общество»,  «Человек и другие люди», «Человек и
познание».  Важнейшей  составляющей  всех  указанных  систем  является  содержание,  усвоение
которого  гарантирует  формирование  у  обучающихся  навыков  здорового  и  безопасного  образа
жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки
возникшей  ситуации.  Отбор  содержания  программы  по  окружающему  миру  осуществлён  на
основе следующих ведущих идей:
раскрытие роли человека в природе и обществе;
освоение  общечеловеческих  ценностей  взаимодействия  в  системах:  «Человек  и  природа»,
«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и познание».
Содержание обучения в 3 классе.
Человек и общество.
Общество  как  совокупность  людей,  которые  объединены  общей  культурой  и  связаны  друг  с
другом совместной деятельностью во имя общей цели.  Наша Родина  -  Российская  Федерация.
Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской
Федерации  и  своего  региона.  Города  Золотого  кольца  России.  Народы  России.  Уважение  к
культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам России.
Семья  -  коллектив  близких,  родных  людей.  Семейный  бюджет,  доходы  и  расходы  семьи.
Уважение к семейным ценностям.
Правила  нравственного  поведения  в  социуме.  Внимание,  уважительное  отношение  к  людям  с
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в



культуре  народов  России.  Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.  Страны  и
народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в которых они находятся.
Человек и природа.
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света.
Вещество.  Разнообразие  веществ  в  окружающем  мире.  Примеры  веществ:  соль,  сахар,  вода,
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями,  газами.  Воздух  -  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха  для  растений,
животных,  человека.  Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  её  распространение  в  природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.  Круговорот воды в природе.
Охрана  воздуха,  воды.  Горные  породы  и  минералы.  Полезные  ископаемые,  их  значение  в
хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые
родного края (2-3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни
человека.
Первоначальные представления о бактериях.
Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные.
Разнообразие  растений.  Зависимость  жизненного  цикла  организмов  от  условий  окружающей
среды.  Размножение  и  развитие  растений.  Особенности  питания  и  дыхания  растений.  Роль
растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  растениям.  Условия,
необходимые  для  жизни  растения  (свет,  тепло,  воздух,  вода).  Наблюдение  роста  растений,
фиксация  изменений.  Растения  родного  края,  названия  и  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений. Охрана растений.
Разнообразие  животных.  Зависимость  жизненного  цикла  организмов  от  условий  окружающей
среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных.
Цепи питания.  Условия,  необходимые для  жизни животных (воздух,  вода,  тепло,  пища).  Роль
животных  в  природе  и  жизни  людей,  бережное  отношение  человека  к  животным.  Охрана
животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и
укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека
на  природные  сообщества.  Природные  сообщества  родного  края  (2-3  примера  на  основе
наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах.
Человек  -  часть  природы.  Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы  органов
(опорнодвигательная,  пищеварительная,  дыхательная,  кровеносная,  нервная,  органы чувств),  их
роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.
Правила  безопасной  жизнедеятельности.  Здоровый  образ  жизни:  двигательная  активность
(утренняя  зарядка,  динамические  паузы),  закаливание  и  профилактика  заболеваний.  Забота  о
здоровье и безопасности окружающих людей.
Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой
проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных
объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности).
Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила
безопасного  поведения  на  вокзалах  и  в  аэропортах,  безопасное  поведение  в  вагоне,  на  борту
самолёта, судна; знаки безопасности).
Безопасность  в  Интернете  (ориентирование  в  признаках  мошеннических  действий,  защита
персональной  информации,  правила  коммуникации  в  мессенджерах  и  социальных  группах)  в
условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Изучение  окружающего  мира  в  3  классе  способствует  освоению ряда универсальных учебных
действий:  познавательных универсальных учебных действий,  коммуникативных универсальных
учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.
Базовые  логические  и  исследовательские  действия  как  часть  познавательных  универсальных
учебных действий способствуют формированию умений:
проводить  несложные  наблюдения  в  природе  (сезонные  изменения,  поведение  животных)  по
предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану;  на  основе  результатов  совместных  с
одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;
устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни
животного;



определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения
между объектами и явлениями;
моделировать  цепи  питания  в  природном  сообществе;  различать  понятия  «век»,  «столетие»,
«историческое время»; соотносить историческое событие с датой (историческим периодом).
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует
формированию умений:
понимать,  что  работа  с  моделями  Земли  (глобус,  карта)  может  дать  полезную  и  интересную
информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить
их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион;
читать  несложные  планы,  соотносить  условные  обозначения  с  изображёнными  объектами;
находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, схемах,
в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать правила безопасности
при работе в информационной среде.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  способствуют  формированию  умений:
ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: знать
понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник
культуры);
знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли,
царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);
знать  понятия  и  термины,  связанные  с  безопасной  жизнедеятельностью  (знаки  дорожного
движения,  дорожные  ловушки,  опасные  ситуации,  предвидение);  описывать  (характеризовать)
условия жизни на Земле;
описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов природы;
приводить  примеры,  кратко  характеризовать  представителей  разных царств  природы;  называть
признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;
описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного).
Регулятивные  универсальные  учебные  действия  способствуют  формированию  умений:
планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой
помощи учителя);  устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать
свои действия. Совместная деятельность способствует формированию умений:
участвовать в совместной деятельности,  выполнять роли руководителя (лидера),  подчинённого;
оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания
в свой адрес;
выполнять  правила  совместной  деятельности,  признавать  право  другого  человека  иметь
собственное  суждение,  мнение;  самостоятельно  разрешать  возникающие  конфликты  с  учётом
этики общения.
Содержание обучения в 4 классе.
Человек и общество.
Конституция  -  Основной  закон  Российской  Федерации.  Права  и  обязанности  гражданина
Российской  Федерации.  Президент  Российской  Федерации  -  глава  государства.  Политико-
административная карта России.
Общая  характеристика  родного  края,  важнейшие  достопримечательности,  знаменитые
соотечественники.
Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности,
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения
духовных  связей  между  соотечественниками.  Новый  год,  День  защитника  Отечества,
Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного
единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре,
истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России.
История Отечества. «Лента времени» и историческая карта.
Наиболее  важные  и  яркие  события  общественной  и  культурной  жизни  страны  в  разные
исторические периоды: государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР,
Российская  Федерация.  Картины  быта,  труда,  духовно-нравственные  и  культурные  традиции
людей в  разные исторические  времена.  Выдающиеся люди разных эпох как носители  базовых



национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия
в России и за  рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране
памятников истории и культуры своего края.
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего
края.  Правила  нравственного  поведения  в  социуме,  отношение  к  людям  независимо  от  их
национальности, социального статуса, религиозной принадлежности.
Человек и природа.
Методы  познания  окружающей  природы:  наблюдения,  сравнения,  измерения,  опыты  по
исследованию природных объектов и явлений.
Солнце  -  ближайшая  к  нам  звезда,  источник  света  и  тепла  для  всего  живого  на  Земле.
Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на
Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена
времён года.
Формы  земной  поверхности:  равнины,  горы,  холмы,  овраги  (общее  представление,  условное
обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного
края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы,  их  разнообразие  (океан,  море,  озеро,  пруд,  болото);  река  как  водный  поток;
использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её
берега,  океаны.  Водоёмы  и  реки  родного  края  (названия,  краткая  характеристика  на  основе
наблюдений).
Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом (2-3
объекта).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный
и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон,
охрана природы). Связи в природных зонах.
Некоторые  доступные  для  понимания  экологические  проблемы  взаимодействия  человека  и
природы.  Охрана  природных  богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,  растительного  и
животного  мира.  Правила нравственного  поведения  в  природе.  Международная  Красная  книга
(отдельные примеры). Правила безопасной жизнедеятельности.
Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе (планирование
маршрутов  с  учётом  транспортной  инфраструктуры  города;  правила  безопасного  поведения  в
общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры).
Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и
средств  защиты  велосипедиста,  правила  использования  самоката  и  других  средств
индивидуальной мобильности.
Безопасность  в  Интернете  (поиск  достоверной  информации,  опознавание  государственных
образовательных  ресурсов  и  детских  развлекательных  порталов)  в  условиях  контролируемого
доступа в Интернет.
Изучение  окружающего  мира  в  4  классе  способствует  освоению ряда универсальных учебных
действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных
учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.
Базовые  логические  и  исследовательские  действия  как  часть  познавательных  универсальных
учебных действий способствуют формированию умений:
устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;
конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания;
моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности);
соотносить  объекты  природы  с  принадлежностью  к  определённой  природной  зоне;
классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне;
определять  разрыв между  реальным и  желательным состоянием  объекта  (ситуации)  на  основе
предложенных учителем вопросов.
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует
формированию умений:
использовать  умения  работать  с  информацией,  представленной  в  разных  формах;  оценивать
объективность  информации,  учитывать  правила  безопасного  использования  электронных
образовательных и информационных ресурсов;



использовать  для  уточнения  и  расширения  своих  знаний  об  окружающем  мире  словари,
справочники,  энциклопедии,  в  том  числе  и  информационно-телекомуникационную  сеть
«Интернет» (в условиях контролируемого выхода);
подготавливать  сообщения  (доклады)  на  предложенную  тему  на  основе  дополнительной
информации,  подготавливать  презентацию,  включая  в  неё  иллюстрации,  таблицы,  диаграммы.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия  способствуют  формированию  умений:
ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник,
берестяная  грамота,  первопечатник,  иконопись,  объект  Всемирного  природного  и  культурного
наследия;
характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов;
объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма;
создавать  текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и  самочувствия  организма  вредных
привычек;
описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты,справедливости и
других;
составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений,
особенностей жизни природных зон, пищевых цепей);
составлять  небольшие  тексты  «Права  и  обязанности  гражданина  Российской  Федерации»;
создавать  небольшие  тексты  о  знаменательных  страницах  истории  нашей  страны  (в  рамках
изученного).  Регулятивные  универсальные  учебные  действия  способствуют  формированию
умений: самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи;  предвидеть трудности
ивозможные ошибки; контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать
учебные действия при необходимости;
принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; находить ошибки в своей и
чужих работах, устанавливать их причины.
Совместная  деятельность  способствует  формированию умений:  выполнять  правила совместной
деятельности при выполнении разных ролей:
руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива;
ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно
оценивать свой вклад в общее дело;
анализировать  ситуации,  возникающие  в  процессе  совместных  игр,  труда,
использованияинструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.
2.2.4.  Русский родной язык:
Русский родной язык прошлое и настоящее
Сведения  об  истории  русской  письменности:  как  появились  буквы  современного  русского
алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта. Дом в старину: что как называлось
(изба,  терем,  хоромы,  горница,  светлица,  светец,  лучина  и  т.  д.).  Как  называлось  то,  во  что
одевались  в  старину  (кафтан,  кушак,  рубаха,  сарафан,  лапти  и  т.  д.).  Имена  в  малых  жанрах
фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание. Словарь в картинках.
Язык в действии

Как  нельзя  произносить  слова  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению  ошибок  в
произношении  слов).  Смыслоразличительная  роль  ударения.  Звукопись  в  стихотворном
художественном тексте.

Наблюдение  за  сочетаемостью  слов  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению  ошибок  в
сочетаемости слов).
Секреты речи и текста

Секреты диалога:  учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной
речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить
товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как
запрос на новое содержание).



Язык-важнейшее средство общения
Как возникла письменность. Как обходились без письма? Древние письмена. Секреты красноречия. В

музее старых слов. Слова – пришельцы. К несметным сокровищам страны слов. Многозначные
слова. Знакомство с анаграммами, омонимами. Знакомство с омографами, омофонами. Знакомство
с фразеологизмами. Диалог и монолог.
Народ скажет истину.

Русская пословица – во всех делах помощница. Истина и ложь. «Сказка – ложь, но добрым молодцам
урок…»
 Волшебная страна “Фонетика”

Сказка  о Звуках и Буквах.  Можно ли писать  без  букв? Анкетирование.  Распознавание твердых и
мягких согласных звуков в словах. Игры “Расколдуй слово”, “Да-нет”

Удивительные  звуки.  Игры  “Невидимки  звуки”,  “Читай  наоборот”.  Тест  на  развитие  слухового
внимания.» Звонкие и глухие “двойняшки”. Сказка “Про ошибку”. Игра “Найди пару”. Звонкие  и
глухие “одиночки”. Почему они так называются. Игра – сказка “Пропавшие имена”. Зачем нужны
звуки речи? Звуковая культура речи. Звуки и буквы. Викторина “Интересные буквы и звуки”.
 Волшебная страна «Грамматика»

Добрый  “волшебник”  –  Ударение.  Обсуждение  смыслоразличительной  функции  ударения.  Игры
“Помоги Незнайке”,  “Удивительные превращения”. Ударение над гласной может сделать букву
ясной  (безударные  гласные  в  корне  слова).  Непроверяемые  безударные  гласные.
Орфографический словарь –

 твой помощник. 
 В стране «Слов»

Рассказ-беседа о словарном богатстве русского языка. Игра – соревнование “Кто больше знает слов
на букву …”. Крылатые слова и выражения, происхождение слов. Как нужно говорить? Из чего
состоят слова? Слова-родственники. Так же, как и у кустов, корень есть у разных слов.
 В гостях у частей речи

Существительные – слова с предметным значением. Сказка “Приключение в стране
“Имя Существительное””.  Приключения в  стране  “Имя существительное”.  Приключения в  стране

“Имя прилагательное”.  Дружба имени существительного с именем прилагательным.  Глаголы –
слова, обозначающие действие предметов. Здравствуй, Глагол!

2.2.5.  Литературное чтение на балкарском языке (родном)
Виды речевой деятельности

Аудирование (слушание)
Восприятие балкарской звучащей речи (высказывание собеседника,  чтение различных текстов)  на

слух,  понимание  текста,  ответы  на  вопросы  по  содержанию,  умение  задавать  вопросы  по
содержанию прослушанного, определение последовательности событий, осознание цели речевого
высказывания,  умение самому задать вопрос по содержанию прослушанного учебного,  научно-
познавательного и художественного произведений.
Чтение

Чтение  вслух.  Правильное,  осмысленное  чтение.  Соблюдение  интонации  и  орфоэпических  норм.
Развитие  поэтического  слуха.  Работа  над  скоростью  чтения.  Выразительное  чтение  с
использованием интонации,  темпа,  тона,  пауз,  ударений (логического  и  др.),  соответствующих
смыслу текста. Чтение про себя. Понимание смысла прочитанного. Ответы на вопросы. Умение
находить в тексте необходимую информацию и дать характеристику героям произведений.
Говорение (культура речевого общения)

Осознание  диалога  как  вида  речи.  Особенности  диалогического  общения:  понимать  вопросы,
отвечать  на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;  выслушивать,  не  перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному,  научно-  познавательному,  художественному  тексту).  Доказательство  собственной
точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  личный  опыт.  Использование  норм  речевого  этикета  в
условиях внеучебного общения.  Знакомство с особенностями национального этикета на основе
фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов,
их  многозначность),  целенаправленное  пополнение  активного  словарного  запаса.  Монолог  как



форма  речевого  высказывания.  Монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объёма  с
опорой  на  авторский  текст,  по  предложенной  теме  или  в  виде  (форме)  ответа  на  вопрос.
Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания  прочитанного  или
прослушанного  с  учётом  специфики  научно-популярного,  учебного  и  художественного  текста.
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного  высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных средств  языка  (синонимы,
антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение
как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ
по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)

Нормы  письменной  речи:  соответствие  содержания  заголовку  (отражение  темы,  места  действия,
характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы,  сравнения)  в  мини-сочинениях  (повествование,  описание,  рассуждение),  рассказ  на
заданную тему, отзыв.
Виды читательской деятельности

Общее  представление  о  тексте.  Понимание  заглавия  текста.  Ответы  на  вопросы  по  содержанию
текста.  Определение  жанра  художественного  произведения,  его  темы,  главной мысли,  сюжета.
Деление текста на части. Умение озаглавливать каждую часть, составлять вопросы, пересказывать.
Установление  причинно-следственных  связей.  Составление  рассказа  по  иллюстрациям.
Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.  Прогнозирование
содержания  текста  по  ее  названию  и  оформлению.  Выразительное  чтение.  Чтение  по  ролям,
инсценирование. Устное словесное рисование. Составление собственного рассказа. Перевод слова,
словосочетания, предложения с родного языка на русский язык и с русского на родной. Работа с
малым фольклорным жанром.  Умение  составлять  маленькие  собственные  рассказы,  сказки  по
заданному  сюжету.  Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).  Подробный пересказ  текста:  определение
главной мысли фрагмента,  выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный
пересказ  эпизода;  деление  текста  на  части,  определение  главной мысли каждой части  и  всего
текста,  озаглавливание  каждой  части  и  всего  текста,  составление  плана  в  виде  назывных
предложений  из  текста,  в  виде  вопросов,  в  виде  самостоятельно  сформулированного
высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в 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.
Круг детского чтения

Произведения  устного  народного  творчества  (малые  фольклорные  жанры,  народные  сказки  о
животных, легенды, предания, сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с детской
литературой  местных  авторов.  Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,
произведения о Родине, временах года, школе и школьниках, о животных, о дружбе, о славных
представителях  адыгского  народа.  Книги  разных  жанров:  художественная,  научно-популярная,
историческая,  справочно-  энциклопедическая,  детские  периодические  издания.
Литературоведческая пропедевтика Стихотворение и проза, умение их различать, анализировать.
Общее  представление  о  жанре  (рассказ,  стихотворение,  басня,  сказка).  Определение  малых
фольклорных  жанров  (пословицы,  поговорки,  считалки,  детские  игры,  колыбельные  песни,
сказки).  Библиографическая  культура  Умение  выбирать  книгу  из  рекомендованного  списка,
находить  оглавление,  определять  автора,  соотносить  иллюстрации  с  содержанием  текста.
Приобретение  умений  анализировать  тексты,  определять  их  жанр,  тему,  идею,  элементы
композиции,  средства  художественной  выразительности.  Умение  работать  с  художественными
текстами, научно-популярной, исторической, справочной, краеведческой литературой.
Творческая деятельность обучающихся

Чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация,  устное  словесное  рисование,  знакомство  с
различными  способами  работы  с  деформированным  текстом  и  его  использование.  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.  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  ключевых  или  опорных  слов.  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.
Внеклассное чтение

Организация  подготовки  учащихся  к  самостоятельному  чтению  книг,  расширению  и углублению
читательского  кругозора,  познавательных  интересов.  Совершенствование  навыков  чтения
учащихся, развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы,
знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами.
Формирование первичного представления об особенностях произведений и творчества известных
кабардинских, черкесских, русских и зарубежных детских писателях. Формирование читательских
умений, необходимых для квалифицированной читательской деятельности. Формирование основы
читательской  культуры,  литературного  вкуса  младших  школьников.  Работа  над  вдумчивым
чтением, умением применять в процессе самостоятельного чтения все знания, умения и навыки,
полученные  на  уроках  литературного  чтения.  Развитие  воображения,  литературно-творческих
способностей и речи обучающихся. Знакомство с книгой как источником получения различного
вида  информации  и  формирование  библиографических  умений.  Устное  народное  творчество
Устное народное творчество широко используется как материал для обучения грамоте, родному
языку  и  словесности.  Систематизация  знаний  обучающихся  о  малых  фольклорных  жанрах
адыгского  народного  творчества  и  понятие  «устное  народное  творчество»,  совершенствование
навыка чтения. Воспитание чувства гордости за свой народ, свою Родину. Расширение углубление
знаний  обучающихся  об  окружающем  мире.  Формирование  нравственного  и  эстетического
воспитания  школьников,  развитие  устной  речи  и  мышления.  Формирование  элементов
литературоведческих представлений. Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения
для  своего  дальнейшего  развития  и  успешного  обучения  по  другим  предметам  на  основе
осознания  и  развития  дошкольного  и  внешкольного  опыта,  связанного  с  художественной
литературой.  У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать

художественные,  научно-популярные  и  учебные  тексты,  которые  помогут  им  сформировать
собственную  позицию  в  жизни,  расширят  кругозор.  Обучающиеся  получат  возможность
познакомиться  с  культурно-историческим  наследием  своего  народа,  народов  России  и
общечеловеческими  ценностями  для  развития  этических  чувств  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости.  Младшие школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать  художественную
литературу,  воспроизводить  в  воображении  словесные  художественные  образы,  эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они
получат  возможность  воспринимать  художественное  произведение  как  особый  вид  искусства,
соотносить  его  с  другими  видами  искусства  как  источниками  формирования  эстетических
потребностей  и  чувств,  познакомятся  с  некоторыми  коммуникативными  и  эстетическими
возможностями  родного  языка,  используемыми  в  художественных  произведениях,  научатся
соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. К концу обучения в
начальной  школе  дети  будут  готовы к  дальнейшему  обучению  и  систематическому  изучению
литературы  в  средней  школе,  будет  достигнут  необходимый  уровень  читательской
компетентности,  речевого  развития,  сформированы  универсальные  действия,  отражающие
учебную  самостоятельность  и  познавательные  интересы,  основы  элементарной  оценочной
деятельности.  Выпускники  овладеют  техникой  чтения  (правильным  плавным  чтением,
приближающимся  к  темпу  нормальной  речи),  приемами  понимания  прочитанного  и
прослушанного  произведения,  элементарными  приемами  анализа,  интерпретации  и



преобразования  художественных,  научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками,
осознают  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  творческой  деятельности.  Школьники
научатся  вести  диалог  в  различных  коммуникативных  ситуациях,  соблюдая  правила  речевого
этикета,  участвовать  в  обсуждении  прослушанного  (прочитанного)  произведения.  Они  будут
составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно
передавать  содержание  текста  по  плану;  составлять  небольшие  тексты  повествовательного
характера с элементами рассуждения и описания.  Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть)  стихотворные  произведения.  Они  получат  возможность  научиться  выступать  перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя
иллюстративный  ряд  (плакаты,  презентацию).  Выпускники  начальной  школы  приобретут
первичные  умения  работы  с  учебной  и  научно-популярной  литературой,  будут  находить  и
использовать  информацию  для  практической  работы.  Выпускники  овладеют  основами
коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и
освоят правила групповой работы.

2.2.6.  Иностранный язык (английский)
Предметное содержание речи

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби.
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные
продукты питания.  Любимая  еда.  Семейные праздники:  день  рождения,  Новый год/Рождество.
Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья.  Имя,  возраст,  внешность,  характер,  увлечения/хобби.  Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер,
что умеет делать.

Моя  школа.  Классная  комната,  учебные  предметы,  школьные  принадлежности.  Учебные
занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны  изучаемого  языка  и  родная  страна.  Общие  сведения:  название,  столица.
Литературные  персонажи  популярных  книг  моих  сверстников  (имена  героев  книг,  черты
характера). Небольшие  произведения  детского  фольклора  на  изучаемом  иностранном  языке
(рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые  формы речевого  и  неречевого  этикета  стран  изучаемого  языка  в  ряде  ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
-этикетные  диалоги  в  типичных  ситуациях  бытового,  учебно-трудового  и  межкультурного

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
-диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
-диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь  пользоваться  основными  коммуникативными  типами  речи:  описание,  рассказ,

характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
-речь  учителя  и  одноклассников  в  процессе  общения  на  уроке  и  вербально/невербально

реагировать на услышанное;



-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.

В русле чтения
Читать:
-вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
   -про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит
действие и т. д.).

В русле письма
Владеть:
-умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
-основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное

письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика,  каллиграфия,  орфография.  Все  буквы  английского  алфавита.  Основные

буквосочетания.  Звуко-буквенные  соответствия.  Знаки  транскрипции.  Апостроф.  Основные
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный
словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
звукосочетаний  английского  языка.  Соблюдение  норм  произношения:  долгота  и  краткость
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений
на  смысловые  группы. Ритмико-интонационные  особенности  повествовательного,
побудительногои  вопросительного  (общий  и  специальный  вопрос)  предложений.  Интонация
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.

Лексическая  сторона  речи.  Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения,  в
пределах  тематики  начальной  школы,  в  объеме  500  лексических  единиц  для  двустороннего
(рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,  простейшие  устойчивые  словосочетания,  оценочная
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих
стран.  Интернациональные слова (например,  doctor,  film).  Начальное представление о способах
словообразования:  суффиксация  (суффиксы  er,  or,  tion,  ist,  ful,  ly,  teen,  ty,  th),  словосложение
(postcard), конверсия (play — to play).

Грамматическая  сторона  речи.  Основные  коммуникативные  типы  предложений:
повествовательное,  вопросительное,  побудительное.  Общий  и  специальный  вопросы.
Вопросительные  слова:  what,  who,  when,  where,  why,  how.  Порядок  слов  в  предложении.
Утвердительные  и  отрицательные  предложения.  Простое  предложение  с  простым  глагольным
сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I
like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help
me,  please.)  и  отрицательной  (Don’t  be  late!)  формах.  Безличные  предложения  в  настоящем
времени  (It  is  cold.It’s  five  o’clock.). Предложения  с  оборотом  there  is/there  are.  Простые
распространенные  предложения.  Предложения  с  однородными  членами.  Сложносочиненные
предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because.

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная
форма  глагола.  Глаголсвязка  tobe.  Модальныеглаголы  can,  may,  must,  haveto.
ГлагольныеконструкцииI’dliketo…  Существительные  в  единственном  и  множественном  числе
(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и
нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по
правилам и исключения.

Местоимения:  личные  (в  именительном  и  объектном  падежах),  притяжательные,
вопросительные,  указательные  (this/these,  that/those),  неопределенные  (some,  any —  некоторые
случаи употребления).

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much,
little, very).



Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with..

2.2.7.   Математика и информатика
Числа и величины

Счет  предметов.  Чтение  и  запись  чисел  от  нуля  до  миллиона.  Классы  и  разряды.
Представление  многозначных  чиселв  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Сравнение  и
упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм,
центнер,  тонна),  вместимости  (литр),  времени  (секунда,  минута,  час).  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.  Названия  компонентов  арифметических

действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Таблица  умножения.  Связь  между  сложением,
вычитанием,  умножением  и  делением.  Нахождение  неизвестного  компонента  арифметического
действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со
скобками  и  без  скобок.  Нахождение  значения  числового  выражения.  Использование  свойств
арифметических  действий  в  вычислениях  (перестановка  и  группировка  слагаемых  в  сумме,
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы  проверки  правильности  вычислений  (алгоритм,  обратное  действие,  оценка

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Задачи,  содержащие  отношения

«больше  (меньше)  на…»,  «больше  (меньше)  в…».  Зависимости  между  величинами,
характеризующими  процессы  движения,  работы,  купли-продажи  и др.  Скорость,  время,  путь;
объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и
другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное  расположение  предметов  в  пространстве  и  на  плоскости  (выше—ниже,  слева—

справа,  сверху—снизу,  ближе—дальше,  между  и пр.).  Распознавание  и
изображениегеометрических  фигур:  точка,  линия  (кривая,  прямая),  отрезок,  ломаная,  угол,
многоугольник,  треугольник,  прямоугольник,  квадрат,  окружность,  круг.  Использование
чертежных  инструментов  для  выполнения  построений.  Геометрические  формы в  окружающем
мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм,

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин;

фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если…

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление  конечной  последовательности  (цепочки)  предметов,  чисел,  геометрических

фигур и др. по правилу. Составление,  запись и выполнение простого алгоритма,  плана поиска
информации.

Чтение  и  заполнение  таблицы.  Интерпретация  данных  таблицы.  Чтение  столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).



2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной дисциплиной.

Все  его  модули  согласуются  между  собой  по  педагогическим  целям,  задачам,  требованиям  к
результатам  освоения  учебного  содержания,  достижение  которых  учащимися  должно  быть
обеспечено в процессе освоения курса, а также в системе содержательных, ценностно-смысловых
связей курса с другими гуманитарными предметами начальной школы.

Курс  ОРКСЭ  -  составная  часть  единого  образовательного  пространства  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающегося,  включающего  учебную,  внеурочную,
внешкольную и общественно полезную деятельность.

Цель  учебного  курса  ОРКСЭ  -  формирование  у  младшего  подростка  мотиваций  к
осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и  уважении  культурных  и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.

Задачи учебного курса ОРКСЭ:
1.  Знакомство  обучающихся  с  основами  православной,  мусульманской,  буддийской,

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики.
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей

для достойной жизни личности, семьи, общества.
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных

обучающимися  в  начальной  школе,  и  формирование  у  них  ценностно-смысловых
мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие  отечественной  истории  и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.

4.  Развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  в  полиэтнической  и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного
мира и согласия.

В  рамках  учебного  модуля  «Основы  мировых  религиозных  культур»  изучаются
вопросы:

Россия — наша Родина. 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, 

 Изучение  курса  «Основы  мировых  религиозных  культур» в  школе  осуществлено  с
учетом выбора модуля  родителями для изучения обучающимися.. 

Учебный  курс  ОРКСЭ   изучается  в  4-м  классе  в  объеме  34  часов.  Курс  развивает  и
дополняет  обществоведческие  аспекты  предмета  "Окружающий  мир",  который  изучается  в
начальной школе. С другой стороны, этот курс, в содержательном плане связанный с историей,
предваряет  изучение  систематического  курса  истории,  закладывая  общие  представления  о
нравственных  идеалах  и  ценностях  религиозных  и  светских  духовных  традиций  России  в
историческом контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.

Основополагающими принципами при изучении курса ОРКСЭ являются:
-  принцип  развивающего  и  воспитывающего  характера  обучения,  направленный  на

развитие  личности  и  индивидуальности  ребенка.  Реализация  данного  принципа  на  занятиях
ОРКСЭ  направлена  на  установление  взаимосвязи  между  процессом  овладения  знаниями,
способами деятельности  и  развитием школьника,  между приобщением к  ценностям социума  и
индивидуализацией;

-  принцип  сознательности  и  активности  учащихся  в  обучении.  Соблюдение  данного
принципа требует активизации познавательной деятельности учащихся в процессе изучения курса
ОРКСЭ, развития у них навыков самоорганизации в учебной деятельности, умений оперировать
знаниями в других ситуациях;

- принцип ориентации на ценности, означающий акцентуацию внимания обучающихся на
социально-культурных  и  духовных  ценностях,  на  значимости  нравственных  категорий:  добро,
достоинство, красота в широком понимании слова и др.;

-  принцип  связи  обучения  с  жизнью  предполагает  формирование  опыта  нравственного



поведения в различных ситуациях, опору на собственный опыт учащихся;
- принцип междисциплинарности, предполагающий привлечение учителем на занятиях по

курсу  ОРКСЭ  знаний  и  опыта  рассмотрения  нравственно-этических  вопросов,  приобретенных
детьми при изучении базовых предметов (литературное чтение, курс "Окружающий мир" и др.).

Система  ценностных  установок  и  нравственных  ориентиров  учащихся  формируется
средствами различных учебных предметов. Преподавание курса ОРКСЭ подразумевает единство
воспитательных  воздействий  школы  (со  всеми  составными  компонентами  школьной  жизни:
уроком, внеурочной деятельностью, образовательным пространством учебного заведения), семьи,
общественности.

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и умения
школьников  охарактеризовать  термины  и  понятия  курса  в  содержательном  плане,  является
способность оценки и навыки анализа духовно- нравственных явлений и категорий как, в общем,
культурно- историческом, так и в конкретном социокультурном российском контексте. А также
умение  организовывать  и  строить  свои  отношения  с  окружающими людьми в  соответствии  с
нравственными нормами российского общества. 

В связи с этим критериями оценки образовательно - воспитательных результатов изучения
православной,  мусульманской,  буддийской  и  исламской  культуры  школьниками  являются:
критерий  факта (что, в каком объёме и на каком уровне усвоено из предьявленного материала),
критерий  отношений  (как  ученик,  используя  полученные  знания,  организует  и  выражает  своё
отношение  к  себе,  окружающим  людям,  значимым  социальным  ценностям,  социальным
институтам и учреждениям) и критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с
полученными  знаниями,  предпочитает  и  преимущественно  проводит).  Критерии  имеют
специфические особенности: альтернативность  ответа, право морального выбора, необходимость
нравственной  характеристики  цели  и  результата  деятельности.  Формы  контроля  могут  быть
вариативными,  включая  тестирование,  анализ  продуктов  деятельности   (сочинения,  рисунки,
рефераты, творческие работы).

2.2.9.        Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства.  Особенности художественного творчества: художник

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное.  Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности  и  эстетике:  отношение  к  природе,  человеку  и  обществу.  Фотография  и
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной
жизни:  образ  человека,  природы  в  искусстве.  Представления  о  богатстве  и  разнообразии
художественной культуры (на примере культуры народов России).  Выдающиеся представители
изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России
(ГТГ,  Русский  музей,  Эрмитаж)  и  региональные  музеи.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка
шедевров  национального,  российского  и  мирового  искусства.  Представление  о  роли
изобразительных  (пластических)  искусств  в  повседневной  жизни  человека,  в  организации  его
материального окружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  предметов,  выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,
предметов,  выраженные  средствами  живописи.  Цвет основа  языка живописи.  Выбор  средств
художественной  выразительности  для  создания  живописного  образа  в  соответствии  с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании  выразительного  образа.
Элементарные  приемы  работы  с  пластическими  скульптурными  материалами  для  создания
выразительного образа (пластилин,  глина — раскатывание,  набор объема, вытягивание формы).
Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.



Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования  и  моделирования  (пластилин,  бумага,  картон  и др.).  Элементарные  приемы
работы  с  различными  материалами  для  создания  выразительного  образа  (пластилин —
раскатывание,  набор  объема,  вытягивание  формы;  бумага  и  картон —  сгибание,  вырезание).
Представление  о  возможностях  использования  навыков  художественного  конструирования  и
моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль
в жизни  человека.  Понятие  о  синтетичном характере  народной культуры (украшение  жилища,
предметов  быта,  орудий труда,  костюма;  музыка,  песни,  хороводы; былины, сказания,  сказки).
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте,
отраженные  в  изобразительном  искусстве,  сказках,  песнях.  Сказочные  образы  в  народной
культуре  и  декоративно-прикладном  искусстве.  Разнообразие  форма  природе  как  основа
декоративных  форм  в  прикладном  искусстве  (цветы,  раскраска  бабочек,  переплетение  ветвей
деревьев,  морозные  узоры  на  стекле  и т. д.).  Ознакомление  с  произведениями  народных
художественных промыслов в России (с учетом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция.  Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве.  Понятия:

горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении  композиции.  Пропорции  и  перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции:  низкое  и  высокое,  большое  и  маленькое,  тонкое  и  толстое,  темное  и  светлое,
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное
и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой
и  черной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.  Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета
характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия.  Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,
закругленные  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый  характер.  Линия,  штрих,  пятно  и
художественный  образ.  Передача  с  помощью  линии  эмоционального  состояния  природы,
человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация
форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объем.  Объем  в  пространстве  и  объем  на  плоскости.  Способы  передачи  объема.
Выразительность объемных композиций.

Ритм.  Виды  ритма  (спокойный,  замедленный,  порывистый,  беспокойный  и т. д.).  Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-
прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля —  наш  общий  дом.  Наблюдение  природы  и  природных  явлений,  различение  их

характера  и  эмоциональных состояний.  Разница  в  изображении  природы в  разное  время  года,
суток,  в  различную  погоду.  Жанр  пейзажа.  Пейзажи  разных  географических  широт.
Использование  различных художественных материалов  и  средств  для  создания  выразительных
образов  природы.  Постройки  в  природе:  птичьи  гнезда,  норы,  ульи,  панцирь  черепахи,  домик
улитки и т.д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского
и  зарубежного  искусства,  изображающих  природу.  Общность  тематики,  передаваемых  чувств,
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран
(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан,  И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. 
Ван Гог и др.).

Знакомство  с  несколькими  наиболее  яркими  культурами  мира,  представляющими  разные
народы и эпохи (например,  Древняя  Греция,  средневековая  Европа,  Япония  или  Индия).  Роль
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.



Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов
России.  Пейзажи  родной  природы.  Единство  декоративного  строя  в  украшении  жилища,
предметов быта,  орудий труда, костюма.  Связь изобразительного искусства с музыкой, песней,
танцами,  былинами,  сказаниями,  сказками.  Образ  человека  в  традиционной  культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ
защитникаОтечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ
современника.  Жанр  портрета.  Темы  любви,  дружбы,  семьи  в  искусстве.  Эмоциональная  и
художественная  выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих  лучшие  человеческие
чувства  и  качества:  доброту,  сострадание,  поддержку,  заботу,  героизм,  бескорыстие  и т. д.
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту.  Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов  красивых,  удобных  и
выразительных  предметов  быта,  видов  транспорта.  Представление  о  роли  изобразительных
(пластических)  искусств  в  повседневной  жизни  человека,  в  организации  его  материального
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций,
религиозных  верований  разных  народов  (на  примере  изобразительного  и  декоративно--
прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественнотворческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративно-прикладной  и  художественно-

конструкторской деятельности.
Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства.

Изображение  с  натуры,  по  памяти  и  воображению  (натюрморт,  пейзаж,  человек,  животные,
растения).

Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,  формой,  ритмом,  линией,
цветом, объемом, фактурой. 

Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.  Овладение  элементарными
навыками лепки и бумаго-пластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства,
линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,  аппликации,  компьютерной  анимации,  натурной
мультипликации,  фотографии,  видеосъемки,  бумажной  пластики,  гуаши,  акварели,  пастели,
восковых мелков,  туши,  карандаша,  фломастеров,  пластилина,  глины, подручных и природных
материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства, выражение своего отношения к произведению.
2.2.10. Музыка

3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  творческо-исполнительской

деятельности.  Создание  творческого  проекта  силами  обучающихся,  педагогов,  родителей.
Формирование  умений  и  навыков  ансамблевого  и  хорового  пения.  Практическое  освоение  и
применение  элементов  музыкальной грамоты.  Развитие  музыкально-слуховых представлений  в
процессе работы над творческим проектом.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка  плана организации  музыкального  проекта  «Сочиняем  сказку»  с  участием

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций
участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

Создание  информационного  сопровождения  проекта (афиша,  презентация,
пригласительные билеты и т.д.).

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части



проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над
целостным музыкально-театральным проектом.

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание
оркестровых  партий  по  ритмическим  партитурам.  Пение  хоровых  партий  по  нотам.  Развитие
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении
музыкального проекта.  Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных
длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.

Игра  на  элементарных музыкальных инструментах  в  ансамбле.  Совершенствование
игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре):  исполнение оркестровых партитур для
различных  составов  (группы  ударных  инструментов  различных  тембров,  включение  в  оркестр
партии синтезатора).

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество  народов  России.  Формирование  знаний  о  музыкальном  и  поэтическом

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого,
хорового пения. Элементы двухголосия.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен

разных  жанров,  песен  народов,  проживающих  в  национальных  республиках  России;  звучание
национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и
этнографических ансамблей.

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые
и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение  acapella, канонов, включение элементов
двухголосия. Разучивание песен по нотам.

Игра  на  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение  на  народных
инструментах  (свирели,  жалейки,  гусли,  балалайки,  свистульки,  ложки,  трещотки,  народные
инструменты  региона  и  др.)  ритмических  партитур  и  аккомпанементов  к  музыкальным
произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших
инструментальных  пьес  разных  народов  России.  Самостоятельный  подбор  и  применение
элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские).

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля

песни  и  пляски  Российской  Армии  имени  А.  Александрова,  Государственного  академического
русского  народного  хорап/у  А.В.  Свешникова,  Государственного  академического  русского
народного  хора  им.  М.Е.  Пятницкого;  Большого  детского  хора  имени  В.  С.  Попова  и  др.
Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение
типа хора по характеру исполнения: академический, народный.

Совершенствование  хорового  исполнения:  развитие  основных  хоровых  навыков,
эмоционально-выразительное  исполнение  хоровых  произведений.  Накопление  хорового
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами
двухголосия.

Мир оркестра
Симфонический  оркестр.  Формирование  знаний  об  основных  группах  симфонического

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента
(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  фрагментов  произведений  мировой  музыкальной  классики с  яркой

оркестровкой  в  исполнении  выдающихся  музыкантов-исполнителей,  исполнительских
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического
оркестра.  Примеры  М.П.  Мусоргский  «Картинки  с  выставки»  (в  оркестровке  М.  Равеля);  Б.



Бриттен  «Путеводитель  по  оркестру  для  молодежи»  и  другие.  Прослушивание  фрагментов
концертов  для  солирующего  инструмента  (фортепиано,  скрипка,  виолончель,  гитара  и  др.)  и
оркестра.

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение
тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра  на  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение  инструментальных
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные
навыки пения под фонограмму.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение

канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение  новых  элементов музыкальной  грамоты:  интервалы  в  пределах  октавы,

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием
ручных знаков.

Подбор  по  слуху с  помощью  учителя  пройденных  песен  на  металлофоне,  ксилофоне,
синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-
эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение  ритмических  рисунков в  форме  рондо  (с  повторяющимся  рефреном),  в
простой  двухчастной  и  трехчастной  формах.  Сочинение  простых  аккомпанементов  с
использованием интервалов и трезвучий.

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Импровизация с
использованием  пройденных  интервалов  и  трезвучий.  Применение  интервалов  и  трезвучий  в
инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора.

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых
партитур различных составов. 

Слушание  многоголосных  (два-три  голоса)  хоровых  произведений  хорального  склада,
узнавание пройденных интервалов и трезвучий.

Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале.

Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  музыкальных  произведений,  написанных  в  разных  формах  и  жанрах.

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-
марш»,  «Рондо-танец»,  «Рондо-песня»;  Л.  Бетховен  «Ярость  по  поводу  потерянного  гроша».
Прослушивание  оркестровых  произведений,  написанных  в  форме  вариаций.  Примеры:  М.  И.
Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического
интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах
и др.

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических
играх  с  инструментами  (чередование  ритмического  тутти  и  ритмического  соло  на  различных
элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с
применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение  и  исполнение  на  элементарных  инструментах  пьес  в  различных  формах  и

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов.
Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).  Творческое

соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие),



подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в  школьных

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Подготовка  концертных  программ,  включающих  произведения  для  хорового  и

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 
Участие  в  школьных,  региональных  и  всероссийских  музыкально-исполнительских

фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального  материала;

ритмические  эстафеты;  ритмическое  эхо,  ритмические  «диалоги» с  применением усложненных
ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование
навыка  импровизации. Импровизация  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
инструментах  народного  оркестра,  синтезаторе  с  использованием  пройденных  мелодических  и
ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем

классе.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и  проведении

музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев  музыкально-театральных,
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и
инструментального  материала.  Рекомендуемые  темы:  «Моя  Родина»,  «Широка  страна  моя
родная»,  «Сказка  в  музыке»,  «Наша  школьная  планета»,  «Мир  природы»  и  другие.
Театрализованные формы проведения  открытых уроков,  концертов.Подготовка и разыгрывание
сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов
импровизации.  Участие  родителей  в  музыкально-театрализованных  представлениях  (участие  в
разработке  сценариев,  подготовке  музыкально-инструментальных  номеров,  реквизита  и
декораций,  костюмов  и  т.д.).  Создание  музыкально-театрального  коллектива:  распределение
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс
Песни народов мира 
Песня  как  отражение  истории  культуры  и  быта  различных  народов  мира.  Образное  и

жанровое  содержание,  структурные,  мелодические  и  ритмические  особенности  песен  народов
мира.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  песен  народов  мира с  элементами  анализа  жанрового  разнообразия,

ритмических  особенностей  песен  разных  регионов,  приемов  развития  (повтор,  вариантность,
контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа,
пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками).

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Исполнение
оркестровых  партитур  с  относительно  самостоятельными  по  ритмическому  рисунку  партиями
(например,  ритмическое  остинато  /  партия,  дублирующая  ритм  мелодии;  пульсация  равными
длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов,
трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков).  Чтение

нот.  Пение по нотам с тактированием.  Исполнение канонов.  Интервалы и трезвучия.  Средства
музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание

хоровых  и  оркестровых  партий  по  нотам  с  тактированием,  с  применением  ручных  знаков.
Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.



Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле.  Сочинение
ритмических рисунков в форме рондо,  в  простой  двухчастной и простой трехчастной формах,
исполнение  их  на  музыкальных  инструментах.  Ритмические  каноны  на  основе  освоенных
ритмоформул.  Применение  простых  интервалов  и  мажорного  и  минорного  трезвучий  в
аккомпанементе  к  пройденным  хоровым  произведениям  (в  партиях  металлофона,  ксилофона,
синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов,
мажорного и минорного трезвучий.

Оркестровая музыка
Виды  оркестров:  симфонический,  камерный,  духовой,  народный,  джазовый,  эстрадный.

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов.
Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр.
Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  произведений  для  симфонического,  камерного,  духового,  народного

оркестров.  Примеры:  оркестровые  произведения  А.  Вивальди,  В.  Блажевича,  В.  Агапкина,  В.
Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении
народных оркестров;  произведения  для баяна,  домры,  балалайки-соло,  народных инструментов
региона и др. 

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле. Игра  оркестровых
партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного
состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских
групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам.

Музыкально-сценические жанры
Балет,  опера,  мюзикл.  Ознакомление  с  жанровыми  и  структурными  особенностями  и

разнообразием музыкально-театральных произведений. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание  и  просмотр  фрагментов  из  классических  опер,  балетов  и  мюзиклов.

Сравнение  особенностей  жанра  и  структуры  музыкально-сценических  произведений,  функций
балета  и  хора  в  опере.  Синтез  искусств  в  музыкально-сценических  жанрах:  роль  декораций  в
музыкальном  спектакле;  мастерство  художника-декоратора  и  т.д.  Примеры:  П.И.  Чайковский
«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация  отдельных  фрагментов  музыкально-сценических  произведений.
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из
мюзикла  «Звуки  музыки»,  английская  народная  песня  «Пусть  делают все  так,  как  я»  (обр.  А.
Долуханяна).

Музыка кино
Формирование  знаний  об  особенностях  киномузыки  и  музыки  к  мультфильмам.

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр  фрагментов  детских  кинофильмов  и  мультфильмов.  Анализ  функций  и

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 
 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 
 создание эмоционального фона;
 выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор 

Н. Будашкина),  «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский,  композитор Г. Гладков),
«Приключения  Буратино»  (режиссер  Л.  Нечаев,  композитор  А.Рыбников).  Мультфильмы:  У.
Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских
режиссеров-аниматоров  В.  Котеночкина,  А.  Татарского,  А.  Хржановского,  Ю.  Норштейна,  Г.
Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А.
Державин, А. Зацепин),  «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина),  «Крокодил
Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).

Исполнение  песен из  кинофильмов  и  мультфильмов.  Работа  над  выразительным
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 



Создание  музыкальных  композиций на  основе  сюжетов  различных  кинофильмов  и
мультфильмов. 

Учимся, играя
Музыкальные  викторины,  игры,  тестирование,  импровизации,  подбор  по  слуху,

соревнования  по  группам,  конкурсы,  направленные  на  выявление  результатов  освоения
программы.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкально-игровая  деятельность.  Ритмические  игры,  игры-соревнования  на

правильное  определение  на  слух  и  в  нотах  элементов  музыкальной  речи.  Импровизация-
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений.
Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.

Я – артист
Сольное  и  ансамблевое  музицирование  (вокальное  и  инструментальное).  Творческое

соревнование. 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие),
подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение  пройденных  хоровых  и  инструментальных  произведений в  школьных

мероприятиях,  посвященных  праздникам,  торжественным  событиям.  Исполнение  песен  в
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.

Подготовка  концертных  программ,  включающих  произведения  для  хорового  и
инструментального  (либо  совместного)  музицирования  и  отражающих  полноту  тематики
освоенного учебного предмета. 

Участие  в  школьных,  региональных  и  всероссийских  музыкально-исполнительских
фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные  состязания:  викторины  на  основе  изученного  музыкального  материала;
ритмические  эстафеты;  ритмическое  эхо,  ритмические  «диалоги»  с  применением  всего
разнообразия пройденных ритмоформул.

Игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах  в  ансамбле,  оркестре.
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра,
синтезаторе  с  использованием  всех  пройденных  мелодических  и  ритмических  формул.
Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр».

Соревнование классов:  лучшее исполнение произведений хорового, инструментального,
музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное  участие  обучающихся,  педагогов,  родителей  в  подготовке  и  проведении

музыкально-театрализованного  представления.  Разработка  сценариев  музыкально-театральных,
музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок,
музыкально-драматических  композиций по мотивам известных мультфильмов,  фильмов-сказок,
опер  и  балетов  на  сказочные  сюжеты.  Участие  родителей  в  музыкально-театрализованных
представлениях  (участие  в  разработке  сценариев,  подготовке  музыкально-инструментальных
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива:
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2.2.11.Технология

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда,
самообслуживания

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека.  Рукотворный мир как результат
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта
и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов).



Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного  искусства  разных
народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.

Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии;  традиции и
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и  инструментов,
распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ  информации  (из  учебника  и  других
дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка
хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества,  выполнение социальных
ролей (руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты.  Культура
межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат  проектной  деятельности  –
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду,  оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов
по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,  использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе:  анализ  устройства  и  назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей,
сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение  необходимых  дополнений  и
изменений.  Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций  ручной  обработки
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью
линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским
ножом),  формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,
ниточное,  проволочное, винтовое и другие виды соединения),  отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных  орнаментов  разных  народов  России  (растительный,  геометрический  и  другие
орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие
о конструкции  изделия;  различные  виды конструкций  и  способы их  сборки.  Виды и  способы
соединения  деталей.  Основные требования  к  изделию (соответствие  материала,  конструкции и
внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-технологическим,
функциональным,  декоративно-художественным  и  пр.). Конструирование  и  моделирование  на
компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере



Информация,  ее  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы  получения,  хранения,
переработки информации.

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода,  обработки информации.
Включение  и  выключение  компьютера  и  подключаемых к  нему устройств.  Клавиатура,  общее
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших
средств  текстового  редактора.  Простейшие приемы поиска  информации:  по ключевым словам,
каталогам.  Соблюдение  безопасных  приемов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами),
готовыми материалами на электронных носителях.

Работа  с  простыми  информационными  объектами  (текст,  таблица,  схема,  рисунок):
преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание  небольшого  текста  по  интересной
детям  тематике.  Вывод  текста  на  принтер.  Использование  рисунков  из  ресурса  компьютера,
программ Word и Power Point.

2.2.12.   Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий

физическими  упражнениями  по  укреплению  здоровья  человека.  Ходьба,  бег,  прыжки,  лазанье,
ползание.

Правила  предупреждения  травматизма  во  время  занятий  физическими  упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры  и  первых
соревнований.  Особенности  физической  культуры  разных  народов.  Ее  связь  с  природными,
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с
трудовой и военной деятельностью.

Физические  упражнения.  Физические  упражнения,  их  влияние на  физическое  развитие  и
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических
качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости
и равновесия.

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
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; упражненияв группировке; перекаты; стойка на

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.
Акробатические  комбинации.  Пример:  1) мост из  положения лежа на  спине,  опуститься  в

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор
присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок
назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.



Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах,
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис
сзади согнувшись со сходом вперед 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.

Легкая  атлетика.  Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с
ускорением,  с  изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения:  на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и
высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
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 спортивных игр:
Футбол:  удар  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу;  остановка  мяча;  ведение  мяча;

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол:  специальные  передвижения  без  мяча;  ведение  мяча;  броски  мяча  в  корзину;

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол:  подбрасывание мяча;  подача мяча;  прием и передача мяча;  подвижные игры на

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, глубоких

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в
седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие
взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой,  стоя у гимнастической стенки и при
передвижениях;  комплексы  упражнений,  включающие  в  себя  максимальное  сгибание  и
прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие  координации:  произвольное  преодоление  простых  препятствий;  передвижение  с
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;  ходьба по гимнастической
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и
приседаниями;  воспроизведение  заданной  игровой  позы;  игры  на  переключение  внимания,  на
расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми
предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки,
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре
с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела
на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом,
прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки:  ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной  ходьбы  под  музыку;  комплексы  корригирующих  упражнений  на  контроль
ощущений (в постановке головы, плеч,  позвоночного столба),  на контроль осанки в движении,
положений  тела  и  его  звеньев  стоя,  сидя,  лежа;  комплексы  упражнений  для  укрепления
мышечного корсета.

Развитие  силовых способностей:  динамические  упражнения  с  переменой опоры на руки и
ноги,  на  локальное  развитие  мышц  туловища  с  использованием  веса  тела  и  дополнительных
отягощений  (набивные  мячи  до  1 кг,  гантели  до  100  г,  гимнастические  палки  и  булавы),
комплексы  упражнений  с  постепенным  включением  в  работу  основных  мышечных  групп  и
увеличивающимся  отягощением;  лазанье  с  дополнительным  отягощением  на  поясе  (по



гимнастической  стенке  и  наклонной  гимнастической  скамейке  в  упоре  на  коленях  и  в  упоре
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе
стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с
предметом в руках(с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и
вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о
гимнастический мостик; переноска партнера в парах.

На материале легкой атлетики
Развитие  координации:  бег  с  изменяющимся  направлением  по  ограниченной  опоре;

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте
на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с
высокого старта,  из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном
темпе; ускорение из разных исходных

положений;  броски  в  стенку  и  ловля  теннисного  мяча  в  максимальном  темпе,  из  разных
исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся
с  ходьбой,  с  бегом  в  режиме  большой  интенсивности,  с  ускорениями;  повторный  бег  с
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление
препятствий  (15—20 см);  передача  набивного  мяча  (1 кг)  в  максимальном  темпе,  по  кругу,  из
разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из
разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное
выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных
ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с
последующим спрыгиванием.

2.3. Рабочая программа воспитания
3.3. Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик на 2023-2024 учебный год

Пояснительная записка

         Рабочая программа воспитания ООП НОО МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик
(далее - Программа воспитания) разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-
2025 гг., № 996-р (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 
стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента Российской 
Федерации от 02.07.2021 № 400), Федеральной рабочей программы воспитания для 
общеобразовательных организаций. 

      Данная программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 
всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 
образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования.

Программа  воспитания:
 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в

МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик;
 разработана с участием коллегиальных органов управления МКОУ «СОШ №16 им. Фриева

Р.М.»  г.о.  Нальчик,  в  том  числе  Совета  обучающихся,  Совета  родителей,  и  утверждена
педагогическим советом школы;



 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с
семьей  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;

 предусматривает  историческое  просвещение,  формирование  российской  культурной  и
гражданской идентичности обучающихся.

Программа  воспитания  включает  три  раздела: целевой,  содержательный,
организационный.
            В соответствии  с особенностями МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик
внесены изменения в содержательный и организационный разделы программы воспитания. 
            Изменения связаны с особенностями организационно-правовой формы, контингентом
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  направленностью  образовательной
программы,  в  том  числе  учитывающей  этнокультурные  интересы,  особые  образовательные
потребности  обучающихся.
3.3.1. Целевой раздел
1.1. Содержание воспитания обучающихся в МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик
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.
1.2.  Воспитательная  деятельность  в  МКОУ  «СОШ  №16  им.  Фриева  Р.М.»  г.о.  Нальчик
планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере
воспитания.  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.
3.3.1.1. Цель воспитания обучающихся в МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик:

 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 МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик:

 усвоение  обучающимися  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 социальных отношений, применения полученных знаний;

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с
ФГОС НОО.
3.3.1.2.  Личностные  результаты  освоения  обучающимися  образовательных  программ
включают:

 осознание российской гражданской идентичности;
 сформированность 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 МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик планируется
и  осуществляется  на  основе  аксиологического,  антропологического,  культурно-исторического,
системно-деятельностного,  личностно  ориентированного  подходов  и  с  учетом  принципов
воспитания:  гуманистической  направленности  воспитания,  совместной  деятельности  детей  и
взрослых,  следования  нравственному примеру,  безопасной  жизнедеятельности,  инклюзивности,
возрастосообразности.
3.3.1.3. Направления воспитания
    Программа  воспитания  реализуется  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности
образовательной  организации  по  основным направлениям  воспитания  в  соответствии  с  ФГОС
НОО  и  отражает  готовность  обучающихся  руководствоваться  ценностями  и  приобретать
первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:
1)  гражданского  воспитания,  способствующего  формированию  российской  гражданской
идентичности, 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;
2)  патриотического воспитания,  основанного на воспитании любви к родному краю, Родине,
своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;
3)  духовно  -  нравственного  воспитания на  основе  духовно-нравственной  культуры  народов
России,  традиционных  религий  народов  России,  формирования  традиционных  российских
семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;
4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе
российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного
и мирового искусства;
5)  физического  воспитания,  ориентированного  на  формирование  культуры  здорового  образа
жизни  и  эмоционального  благополучия  -  развитие  физических  способностей  с  учетом
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной
среде, чрезвычайных ситуациях;
6)  трудового  воспитания,  основанного  на  воспитании  уважения  к  труду,  трудящимся,
результатам труда (своего и других людей),  ориентации на  трудовую деятельность,  получение
профессии,  личностное  самовыражение  в  продуктивном,  нравственно  достойном  труде  в
российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;
7)  экологического  воспитания,  способствующего  формированию  экологической  культуры,
ответственного,  бережного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  на  основе  российских
традиционных  духовных  ценностей,  навыков  охраны,  защиты,  восстановления  природы,
окружающей среды;
8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя
и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом
личностных интересов и общественных потребностей.
3.3.1.4.  Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на  уровне  начального  общего
образования.
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО установлены ФГОС
НОО.

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 НОО.

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 на уровне начального общего образования.
 Гражданско-патриотическое воспитание:

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине -
России, ее 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 учетом 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:

 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  учетом  возможностей  здоровья,  занятия
физкультурой и спортом;

 сознающий  и  принимающий  свою  половую  принадлежность,  соответствующие  ей
психофизические и поведенческие особенности с учетом 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.

7. 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
естественно-научной и гуманитарной областях знания.
3.3.2. Содержательный раздел
3.3.2.1. Уклад образовательной организации

МКОУ  «СОШ№16  имени  Р.М  Фриева»  г.о.  Нальчик  Кабардино-Балкарской  Республики
расположена в самом центре одного из самых больших сёл Кабардино-Балкарии Хасанье. Хасанья
вплотную примыкает к г. Нальчик. Только мост через реку Нальчик разделяет столицу Республики
от с. Хасанья. В этом селе проживают потомки балкарцев, которые обосновались здесь с середины
XVIII столетия.
        В далеком 1924 году Хасанья представляла собой небольшой населенный пункт с десятка три
жилых домов, построенных в основном из плетня, обмазанных глиной. В одном из таких домов
жителя  Хасаньи  Омара  Докаевича  Ортабаева  была  открыта  начальная  школа  для  сельских
мальчиков и девочек. Школа разместилась в двух комнатках. В первый класс пришли дети разных
возрастов.
 Первой учительницей, которая открыла школу, была жительница г. Москвы Ольга Григорьевна
Папашика,  приехавшая на Кавказ по зову сердца для того,  чтобы учить грамоте детей горцев.
Точная дата открытия школы пока не установлена, но это было в конце сентября начале октября
1924  года.Большой  вклад  в  дело  образования  детей  Хасаньи  сделал  и  О.Д.  Ортабаев.  Он
предоставил  О.Г.  Папашика  бесплатное  жилье в  своем доме,  в  котором проживала  его  семья,
помог  обустроить  классные  комнаты,  собственноручно  изготовил  столы и  скамейки,  соорудил
классные доски.  Жители Хасаньи проявляли большую заботу и внимание первой учительнице
своих детей.
      Многие жители Хасаньи помнят школу, расположенную на высоком холме в доме Суюнчева.
Ещё в 70-х годах в ней учились дети. В 1964 году в селе была построена современная школа по
типовому проекту. Двухэтажное здание школы украсило и преобразило село. Школа представляла
собой  маленький  учебный  городок.  Здесь  были  спортивный  зал,  столовая,  котельная.  Были
сооружены спортплощадка, географическая площадка, разбит школьный приусадебный участок.
Но село быстро расширялось.
     Число жителей быстро увеличивалось. Уже в середине 70-х годов в школе стало тесно для 1200
детей. Было принято решение построить пристройку к зданию школы. В 1982 году пристройку
сдали  в  эксплуатацию.  Она  оказалась  в  3  раза  больше  по  числу  посадочных  мест,  чем
первоначальное  здание  школы.  Ныне  школа  представляет  собой  целый  комплекс  зданий  и
сооружений. Отдельными корпусами, соединенными между собой, стоят двухэтажное здание для
учащихся  1-4  классов,  большой спортивный зал,  малый спортивный зал  и школьная  столовая,
четырехэтажное здание для учащихся 5-11 классов, газовая котельная. 
         Основная масса детей - жители микрорайона. 

Проектная мощность школы (предельная численность) 700 человек. Имеется огражденный 
стадион  с выделенными зонами для занятий физическими упражнениями. С 2019 г. территория  
школьного двора имеет ограждение, также имеет озеленение деревьями и кустарниками.          11 
марта 2011 года рассмотрев решение местной администрации г.о. Нальчик, в целях увековечения 
памяти главы администрации села Хасанья Фриева Рамазана Мухтаровича, трагически погибшего 
19 февраля 1011 года, Совет  местного самоуправления городского округа Нальчик решил 
(решение6 №347 от 11.03.2011г.) присвоить муниципальному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа №16 « городского округа Нальчик имя главы 
администрации села Хасанья Фриева Рамазана Мухтаровича.

             В 2004 году на базе школы открылась детская общественная  пионерская организация
«ДОПО».  На  момент  образования  она  насчитывала  56  человек.  Сейчас  детская  организация
насчитывает  в  своих рядах 125 человек.  В нее  входят учащиеся  4-7 классов.  У них есть  своя



символика:  Знамя,  Знамя  Победы,Значки  .  Наша  школа  -  это  школа  с  богатыми  традициями
воспитания гражданственности, патриотизма, нравственных качеств учащихся. В МКОУ «СОШ
№16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик сложились определённые традиции в проведении значимых
мероприятий:  «День  государственности  КБР»,  «День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом»,
«Школа  –  территория  закона»,  «Урок  Мужества»,  «Можно  ли  научиться  толерантности?»,
«Берегите  Землю,  берегите!»  «Отчизны  верные  сыны»,  конкурс  солдатской  песни  «Споемте,
друзья», «Экологический марафон», «Тайны Вселенной», «Никто не забыт, ничто не забыто!»,  
«конкурс «Алло! Мы ищем таланты!», посвящение в первоклассники, проведение дней здоровья,
научно-практических конференций, экскурсий по краеведению.
           В МКОУ «СОШ№16 им.  Фриева Р.М.» г.о.  Нальчик выстроена  линия гражданско-
патриотического  воспитания,  направленного  на  привитие  нравственных ценностей.   Работа  по
военно-патриотическому  воспитанию  имеет  100%  охват  учащихся.  Школа  сотрудничает  с
Нальчикским  Советом ветеранов и Советом ветеранов воинов - афганцев «Боевое братство». 
Основные традиции воспитания в МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик:

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные школьные дела, через
которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников;

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 
совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 
конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;

 педагогические работники школы ориентируются 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 обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.

          Значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобразовательная
организация уже участвует или планирует участвовать: 

 РДДМ «Движение первых»,  
 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», «Память сильнее времени»,  
 городской героико-патриотический проект «Нальчик - город Воинской Славы».

Традиции  и  ритуалы:  еженедельная  организационная  линейка  с  поднятием
Государственного флага РФ и флага КБР, посвящение в первоклассники.
             Символика МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик:  герб.
Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в 
воспитательной деятельности:

 Отсутствие интереса к воспитанию детей со стороны семьи.  
 Слабый отклик родительской общественности на призыв школы к решению проблем организации 

воспитательного процесса.
 Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей - личное общение часто 

заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем.
Пути решения вышеуказанных проблем:

 Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 
воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу.

 Поощрение деятельности активных родителей.
 Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных встреч с 

родителями.
Нормы этикета обучающихся МОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик:
 1. Соблюдай график посещений, приходи за 10 -15 минут, не опаздывай к началу занятий. Если 
опоздал, вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс и пройти к своему рабочему
месту. 
2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы.



 3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа -опрятной. 
4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду на вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно
рядом с вешалкой. 
5. Все необходимое для занятий приготовь  заранее - тетради, учебники, письменные и чертежные 
принадлежности. 
6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты.
 7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во время урока 
отключи звук мобильного телефона и не доставай его. 
8. Если в класс вошел педагог, нужно встать в знак приветствия.
 9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. Если хочешь 
что-то спросить, подними руку. 
10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время обучения будь 
внимательным, слушай, думай, старайся. 
11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других учеников. 
12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты недопустимы.
 13. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 
14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 
15. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших.

3.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности

        Воспитательная работа МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик представлена в 
рамках основных (инвариантных) модулей: 

1. Инвариантные модули:
«Урочная деятельность» 
«Внеурочная деятельность» 
«Классное руководство» 
«Основные школьные дела» 
«Внешкольные мероприятия»
«Самоуправление»
Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в воспитательной 

системе МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик.
Модуль «Урочная деятельность»
       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  содержания  уроков,  заданий,  вспомогательных
материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

 включение  учителями  в  рабочие  программы  по  учебным  предметам,  курсам,  модулям
целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков,
занятий;

 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  педагогическими  работниками,  соответствующие  укладу  общеобразовательной  организации,
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;

 организацию  наставничества  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, планирование
и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.
Модуль «Внеурочная деятельность»
       Реализация  воспитательного  потенциала  внеурочной  деятельности  в  целях  обеспечения
индивидуальных потребностей  обучающихся  осуществляется  в  рамках  выбранных ими курсов,
занятий:
курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности: «Разговоры о важном»,  «Мой  край 
родной»;
курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России,
основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому краеведению;
курсы, занятия познавательной,  научной,  исследовательской, просветительской направленности:
«Основы функциональной грамотности», «Умники и умницы»;
курсы, занятия экологической, природоохранной направленности «Мир вокруг нас», «Природа и
мы»;
курсы,  занятия  в  области  искусств,  художественного  творчества  разных  видов  и  жанров:
«Школьный театр»;
курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Здоровей-ка», «Волейбол», 
«Баскетбол», «Футбол». Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 
школе осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий:
 Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
1. Экскурсии; 
2. Кружки; 
3. Секции; 
4. Конференции; 
5. Ученическое научное общество;
 6. Олимпиады; 
7. Соревнования;
 8. Конкурсы; 
9. Фестивали; 
10. Поисковые и научные исследования; 
11. Общественно-полезные практики. 
Модуль «Классное руководство»
        Реализация  воспитательного  потенциала  классного  руководства  как  особого  вида
педагогической  деятельности,  направленной в  первую  очередь на  решение  задач  воспитания  и
социализации обучающихся, предусматривает:

 планирование  и  проведение  классных  часов  целевой  воспитательной  тематической
направленности;

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов 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 образовательной организации;

 изучение  особенностей  личностного  развития  обучающихся  путем  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) с педагогом-психологом;

 доверительное  общение  и  поддержку  обучающихся  в  решении  проблем  (налаживание
взаимоотношений  с  одноклассниками  или  педагогами,  успеваемость  и  др.),  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 педагогических советов 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, участвующего в решении
вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации;

 привлечение  родителей  (законных  представителей),  членов  семей  обучающихся  к
организации и проведению воспитательных дел,  мероприятий в  классе  и  общеобразовательной
организации;

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.
Модуль «Основные школьные дела»
        Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:

 общешкольные  праздники,  ежегодные  творческие  (театрализованные,  музыкальные,
литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками,
памятными датами,  в которых участвуют все классы;

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире;
 торжественные  мероприятия,  связанные  с  завершением  образования,  переходом  на

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в
образовательной организации, обществе;

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за
участие  в  жизни  образовательной  организации,  достижения  в  конкурсах,  соревнованиях,
олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности;

 социальные  проекты  в  образовательной  организации,  совместно  разрабатываемые  и
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных
партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой
направленности;

 организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в
связи с памятными датами, значимыми событиями;

 разновозрастные  сборы,  включающие  в  себя  комплекс  коллективных  творческих  дел
гражданской,  патриотической,  историко-краеведческой,  экологической,  трудовой,  спортивно-
оздоровительной и другой 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  др.),  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
педагогическими работниками и другими взрослыми.
Модуль «Внешкольные мероприятия»
        Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:

 общие внешкольные мероприятия,  в том числе организуемые совместно с социальными
партнерами образовательной организации;

 внешкольные  тематические  мероприятия  воспитательной  направленности,  организуемые
педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям;

 экскурсии,  походы  выходного  дня  (в  краеведческий  музей,  музей  изобразительных
искусств,  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,
слеты и др., организуемые педагогическими работниками, 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.

Модуль «Самоуправление»
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в МКОУ «СОШ №16 им.
Фриева Р.М.» г. о. Нальчик  предусматривает:

 организацию  и  деятельность  органов  ученического  самоуправления  (актив  класса),
избранных обучающимися;

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе
управления образовательной организацией.
 Вариативные модули:
«Детские общественные объединения» 
«Профориентация»
«Взаимодействие с родителями (законными представителями)»
«Профилактика и безопасность»
 «Социальное партнёрство»
«Организация предметно-пространственной среды»
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 осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как  внимание,  забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 
-  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;
-   мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею популяризации  деятельности  детского
общественного объединения, привлечения в него для новых участников (проводятся в форме игр,
квестов, театрализаций и т.п.);
-  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).
         В реализации творческих способностей  учащихся огромную роль играет  объединение
молодежных  организаций. В школе действуют  общественные организации: «Юные пионеры» (4-
7 классы), Старшеклассники принимают  активное участие в Российском движении школьников,
работой  которого  в  школе  руководит  педагог-организатор.  С  марта  2023г.  открыта  первичная
организация Российского движения детей и молодежи «Движение первых».
Модуль «Профориентация»
       Реализация  воспитательного  потенциала  профориентационной  работы  образовательной
организации предусматривает:

 профориентационные  игры,  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;

 совместное  с  педагогами  изучение  обучающимися  интернет-ресурсов,  посвященных
выбору профессий; 

 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,  включенных  в
обязательную  часть  образовательной  программы,  в  рамках  компонента  участников
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»
       Реализация  воспитательного  потенциала  взаимодействия  с  родителями  (законными
представителями) обучающихся предусматривает:

 создание  и  деятельность  в  образовательной  организации,  в  классах  представительных
органов  родительского  сообщества  (родительского  комитета  образовательной  организации,
классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность
представителей  родительского  сообщества  в  Совете  родителей,   в  Управляющем  совете
образовательной организации;

 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, предоставляющих родителям, педагогам
и  обучающимся  площадку  для  совместного  досуга  и  общения,  с  обсуждением  актуальных
вопросов воспитания;

 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  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно-коммуникационной  сети  Интернет,  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  образовательной
организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и
общешкольных мероприятий;

 целевое  взаимодействие  с  законными  представителями  детей-сирот,  оставшихся  без
попечения родителей, приемных детей.
Модуль «Профилактика и безопасность»
       Реализация  воспитательного  потенциала  профилактической  деятельности  в  целях
формирования  и  поддержки  безопасной  и  комфортной  среды  в  образовательной  организации
предусматривает:

 организацию  деятельности  педагогического  коллектива  по  созданию  в  образовательной
организации 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,
коррекционных  педагогов,  работников  социальных  служб,  нарколога,  правоохранительных
органов, опеки и др.);

 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  образовательной
организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами
(антинаркотические,  антиалкогольные,  против  курения,  вовлечения  в  деструктивные детские  и
молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в
цифровой среде,  на транспорте,  на  воде,  безопасности  дорожного движения,  противопожарной
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и
др.);

 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.);

 профилактику  расширения  групп,  семей  обучающихся,  требующих  специальной
психолого-педагогической  поддержки  и  сопровождения  (слабоуспевающие,  социально
запущенные, социально не адаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.).
Модуль «Социальное партнерство»
       Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:

 участие представителей организаций-партнеров, 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 др.);

 участие  представителей  организаций-партнеров  в  проведении  отдельных  уроков,
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;

 проведение  на  базе  организаций-партнеров  отдельных  уроков,  занятий,  внешкольных
мероприятий, акций воспитательной направленности;



 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с
представителями организаций-партнеров для обсуждения актуальных проблем, касающихся жизни
образовательной организации, муниципального образования, региона, страны;

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами
с  организациями-партнерами  благотворительной,  экологической,  патриотической,  трудовой  и
другой  направленности,  ориентированных  на  воспитание  обучающихся,  преобразование
окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.
Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
      Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает
совместную  деятельность  педагогов,  обучающихся,  других  участников  образовательных
отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:

 оформление  внешнего  вида  здания,  фасада,  холла  при  входе  в  образовательную
организацию  государственной  символикой  Российской  Федерации,  субъекта  Российской
Федерации,  муниципального  образования  (флаг,  герб),  изображениями  символики  Российского
государства, символики КБР;

 организацию  и  проведение  церемоний  поднятия  (спуска)  государственного  флага
Российской Федерации и КБР;

 размещение  карт  России,  КБР,  г.о.  Нальчик  (современных  и  исторических,  точных  и
стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в
том  числе  материалами,  подготовленными  обучающимися)  с  изображениями  значимых
культурных объектов местности, КБР, 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,   местности,
предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;

 организацию  и  поддержание  в  образовательной  организации  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  образовательной  организации  или  на  прилегающей
территории  для  общественно-гражданского  почитания  лиц,  мест,  событий  в  истории  России;
мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок, (памятная доска Тауби Кучменову,
участнику СВО);

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл второго этажа,
рекреации),  содержащих  в  доступной,  привлекательной  форме  новостную  информацию
позитивного  гражданско-патриотического,  духовно-нравственного  содержания,  фотоотчеты  об
интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.;

 разработку  и  популяризацию  символики  образовательной  организации  (эмблема,  флаг,
логотип,  элементы  костюма  обучающихся  и  др.),  используемой  как  повседневно,  так  и  в
торжественные моменты;

 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  образовательной
организации,  доступных  и  безопасных  рекреационных  зон,  озеленение  территории  при
образовательной организации;

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных
и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена,
на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои
книги, брать для чтения другие;

 деятельность  классных  руководителей  и  других  педагогов  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  образовательной  организации,  актуальных  вопросах  профилактики  и
безопасности.
Предметно-пространственная  среда  строится  как  максимально  доступная  для  обучающихся  с
особыми образовательными потребностями.

3.3.3. Организационный раздел
3.3.3.1. Кадровое обеспечение
          В данном подразделе представлены решения МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г. о.
Нальчик в соответствии с ФГОС начального  общего образования по разделению функционала,
связанного  с  планированием,  организацией,  обеспечением,  реализацией  воспитательной
деятельности;  по  вопросам  повышения  квалификации  педагогических  работников  в  сфере
воспитания;  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся,  в  том  числе  с  ОВЗ  и
других  категорий;  по  привлечению  специалистов  других  организаций  (образовательных,
социальных, правоохранительных и др.).
Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты:

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
 заместитель директора по воспитательной работе;
 советник  директора  по  воспитательной  работе  и  взаимодействию  с  детскими

общественными организациями;
 классные руководители;
 педагог-психолог;
 социальный педагог;
 педагог дополнительного образования;
 педагог-организатор.

Классное руководство в 1-4-х классах осуществляют 7 классных руководителей.
Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам воспитания
в соответствии с планом-графиком.
К  реализации  воспитательных  задач  привлекаются  также  специалисты  других  организаций:
работники КДН и ПДН, ГИБДД, участковый, специалисты городского краеведческого музея.
3.3.3.2.  Нормативно-методическое обеспечение
Управление качеством воспитательной деятельности в МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.»  г.о.
Нальчик обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты:

 Положение о классном руководстве;
 Положение о дежурстве классов;
 Положение о школьном методическом объединении;
 Положение о внутришкольном контроле;
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений;
 Положение о Совете профилактики;
 Положение об Управляющем совете;
 Положение о школьной форме;
 Положение о ПМПК;
 Положение о социально-психологической службе;
 Положение о школьном наркологическом посте;
 Положение о школьной  библиотеке;
 Положение  о  защите  обучающихся  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и

развитию;
 Положение об организации дополнительного образования;
 Положение о внеурочной деятельности обучающихся;
 Положение об ученическом самоуправлении;
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся;



 Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых».
Вышеперечисленные  нормативные  акты  расположены  на  официальном  сайте  школы  МКОУ
«СОШ№16 им. Фриева Р.М.» г.о Нальчик по адресу: sc-16.ru

3.3.3.3.   Требования  к  условиям  работы  с  обучающимися  с  особыми  образовательными
потребностями

      На уровне НОО  обучающихся с ОВЗ. нет.  

3.3.3.4.  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.
Принципы поощрения, которыми руководствуется МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г.
о. Нальчик
1. Публичность поощрения - информирование всех учеников школы о награждении, проведение
процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников.
2.  Прозрачность  правил  поощрения  -  они  регламентированы  Положением  о  награждениях.
Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно.
3. Регулирование частоты награждений - награждения по результатам конкурсов проводятся один
раз в год по уровням образования.
4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения - использование индивидуальных и
коллективных  наград  дает  возможность  стимулировать  индивидуальную  и  коллективную
активность  обучающихся,  преодолевать  межличностные  противоречия  между  обучающимися,
получившими и не получившими награды.
5.  Привлечение  к  участию  в  системе  поощрений  на  всех  стадиях  родителей  (законных
представителей) обучающихся,  представителей родительского сообщества,  самих обучающихся,
их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их
статусных представителей.
6.  Дифференцированность  поощрений  -  наличие  уровней  и  типов  наград  позволяет  продлить
стимулирующее действие системы поощрения.
Форма  организации  системы  поощрений  проявлений  активной  жизненной  позиции  и
социальной успешности обучающихся в МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик
В МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик  система поощрения социальной успешности
и  проявления  активной  жизненной  позиции  учеников  организована  как  система  конкурсов,
объявляемых в начале учебного года:

 «Ученик года»;
 «Лучший спортсмен года»;
 «Самый классный класс»;
 «Волонтер года»;
 «Учитель года»;
 «Самый классный классный»;
 «Самый активный родитель».

        Принять  участие  в  конкурсах  могут  все  желающие.  Условия  участия  в  конкурсах
зафиксированы  в  соответствующих  локальных  актах.  Достижения  участников  оцениваются  по
артефактам портфолио, которое формируется обучающимся или классом в течение учебного года.
Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический
совет  и  общешкольная  ученическая  конференция  школы,  которые  принимают  решение  о
победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам голосования.
Формы  фиксации  достижений  обучающихся,  применяемые  в  МКОУ  «СОШ  №  16»  г.  о.
Нальчик
1.Портфолио.  Ведение  портфолио  отражает  деятельность  обучающихся  при  ее  организации  и
регулярном  поощрении  классными  руководителями,  поддержке  родителями  (законными
представителями)  по собиранию (накоплению)  артефактов,  фиксирующих и  символизирующих



достижения  обучающегося.  Ведение  портфолио  участника  конкурса  регламентирует
соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать:

 Артефакты признания - грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.;
 Артефакты деятельности - рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т.д.

2.Рейтинг.  Рейтинги  формируются  через  размещение  имен  (фамилий)  обучающихся,  номеров
классов  в  последовательности,  которую  устанавливают  в  зависимости  от  их  успешности  и
достижений, которые определяются образовательными результатами отдельных обучающихся или
классов.
Формы  поощрений  социальной  успешности  и  проявлений  активной  жизненной  позиции
обучающихся МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик

 объявление благодарности;
 награждение грамотой;
 вручение сертификатов и дипломов;
 занесение фотографии активиста на доску почета;
 награждение ценным подарком.

      Кроме  этого,  в  МКОУ  «СОШ  №  16  им.  Фриева  Р.М.»  г.  о.  Нальчик практикуется
благотворительная  поддержка  обучающихся,  групп  обучающихся.  Она  заключается  в
материальной  поддержке  проведения  в  школе  воспитательных  дел,  мероприятий,  проведения
внешкольных  мероприятий,  различных  форм  совместной  деятельности  воспитательной
направленности,  в  индивидуальной  поддержке  нуждающихся  в  помощи  обучающихся,  семей.
Благотворительность  предусматривает  публичную  презентацию  благотворителей  и  их
деятельности.
Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МКОУ «СОШ № 16
им.  Фриева  Р.М.»  г.  о.  Нальчик осуществляет  посредством  направления  благодарственного
письма.
Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения
размещается  на  стенде  в  холлах  главного  здания  школы,   на  сайте  школы  и  ее  странице  в
социальных сетях.
Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из
социальных партнеров,  их  статус,  акции,  деятельность  должны соответствовать  укладу  МКОУ
«СОШ № 16»,  цели,  задачам,  традициям воспитания,  быть согласованными с представителями
родительского  сообщества  во  избежание  деструктивного  воздействия  на  взаимоотношения  в
отношении школы.
3.3.3.5.  Анализ  воспитательного  процесса  в  МКОУ  «СОШ  №  16  им.  Фриева  Р.М.»  г.  о.
Нальчик осуществляется  в  соответствии  с  целевыми  ориентирами  результатов  воспитания,
личностными  результатами  обучающихся  на  уровне  начального  общего  образования,
установленными ФГОС НОО. Воспитательная работа 2022- 2023 учебном  году осуществлялась в
соответствии  с  рабочими  программами  воспитания,  которые  были  разработаны  для  каждого
уровня и включены в соответствующую ООП.
Целью воспитательной работы МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик является
создание в школе условий для личностного развития школьников.
Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 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 включено 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 образовательной
организации,  содержание  и  разнообразие  деятельности,  стиль  общения,  отношений  между
педагогическими работниками, обучающимися и родителями;

 развивающий  характер  осуществляемого  анализа  ориентирует  на  использование  его
результатов  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 партнерами);

 распределенная  ответственность  за  результаты  личностного  развития  обучающихся
ориентирует на понимание того,  что личностное развитие -  это результат  как организованного
социального  воспитания,  в  котором  образовательная  организация  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 педагогических работников 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.
1. 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,
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  сосредотачивается  на  вопросах,  связанных  с  качеством  реализации
воспитательного потенциала:

 урочной деятельности;
 внеурочной деятельности;
 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 партнерства;
 деятельности по профориентации обучающихся.

Работа по военно-патриотическому воспитанию имеет 100% охват учащихся.Школа сотрудничает
с  Нальчикским  Советом ветеранов и Советом ветеранов воинов -афганцев «Боевое братство».
Проводятся  совместные  акции.  Анализируя  воспитательную  деятельность  классных
руководителей  необходимо  отметить,  что  педагоги  ставят  определённые  цели,  выделяют



проблемы, над которыми работают, используют различные методы и формы.
Выводы и рекомендации:

1. Воспитательная работа в МКОУ СОШ № 16 соответствует основным направлениям, находится на
достаточном уровне.

2. За 2022-2023  учебный год в основном  выполнен  объём работы, охвативший весь контингент
учащихся.
 Задачи на 2023-2024 учебный год:

1. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей
с особыми образовательными потребностями в  систему дополнительного образования школы;

2. Работать над:
- активизацией творческого потенциала учащихся;
- совершенствованием  работы по организации школьного самоуправления;
-  совершенствованием системы воспитательной работы в классных коллективах;
-совершенствованием систему семейного воспитания;  усилением роли семьи в воспитании

детей и привлечением  семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе;
3. Продолжить и расширить работу по изучению личности учащихся  (создание портфолио

учащихся)
4. Стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом,
внедрению в практику новых педагогических технологий;
5.Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и
духовного развития детей на основе изучения личности учащихся,  их интересов,  стремлений и
желаний;

6.Повысить  эффективность  работы  по  воспитанию  патриотизма,  любви  к  малой  родине,
гражданственности;

7. Внедрять в воспитательную работу изучение традиций и обычаев народов КБР;
8.Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, создать условия для

развития общешкольного коллектива через  систему КТД.
           Итогом самоанализа воспитательной работы МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г. о.
Нальчик будет  перечень  выявленных  проблем,  которые  не  удалось  решить  педагогическому
коллективу школы в 2023 - 2024 учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании
воспитательной работы на 2024- 2025 учебный год.

3.3.3.6. Календарно-тематический план МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик
НОО 

на 2023-2024 учебный год

Начальное образование 1- 4 классы

Дела, события, мероприятия
Уровень 
образовани
я

Дата 
проведения Ответственные

Модуль «Урочная деятельность»
(согласно программе по общеобразовательным направлениям и календарно-тематическому 
направлению по предметам)

День гражданской обороны. 
МЧС России. 
Информационный час

1-4 класс 04.10.2023г
Педагог ОБЖ, классные 
руководители

Проведение онлайн конкурсов 
и викторин на платформах 
Учи.ру, ИНФОУРОК и других 
образовательных платформах

1-4 класс По графику Классные руководители

Согласно индивидуальным планам учителей начальных классов
Побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений, обсуждение
Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета: 



-  включение в урок воспитывающей информации, организация работы с ней, побуждение к 
обсуждению, высказыванию мнений, формулировке собственного отношения к ней;
      - привлечение внимания учеников к нравственным проблемам, связанным с материалом урока;
      - привлечение внимания учеников к проблемам общества;

      - еженедельное исполнение Гимна РФ (перед началом первого урока) в соответствии с   
требованиями законодательства.
Применение интерактивных форм работы (игры, театр, дискуссия, групповая работа)
Включение  игровых  процедур
Организация шефства мотивированных обучающихся над низко мотивированными учениками 
Инициирование и поддержка исследовательской деятельности
 Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету:
неформальное общение учителя и ученика вне урока;
использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр;
использование потенциала юмора;
обращение к личному опыту учеников;
внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников;
проявление участия, заботы к ученику;
создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке;
создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока
 признание ошибок учителем;
тщательная подготовка к уроку. 
Организация исследовательской деятельности учеников.

34. Программа коррекционной работы
Цели,  задачи  и  принципы  построения  программы  коррекционной  работы  Цель

программы:
Программа коррекционной работы (далее- ПКР) в соответствии с требованиями ФГОС

НОО  направлена  на  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-
педагогической помощи обучающимся ОВЗ,  с  трудностями в обучении и социализации в
освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
коррекцию  нарушений  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  обучающихся,  их
социальную адаптацию.

ПКР должна обеспечивать:
выявление  особых  (индивидуальных)  образовательных  потребностей  обучающихся;

систему  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения  в  условиях
образовательной  деятельности,  включающего  психолого-педагогическое  обследование
обучающихся  и  мониторинг  динамики  их  развития,  проведение  индивидуальных  и
групповых коррекционно-развивающих занятий;

успешное  освоение  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования, достижение обучающимися с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации
предметных, метапредметных и личностных результатов;

адаптацию обучающихся к условиям образовательной организации.
ПКР должна содержать:
план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий,  обеспечивающих

удовлетворение  особых (индивидуальных)  образовательных потребностей  обучающихся  и
освоение ими программы начального общего образования;

описание условий обучения и воспитания обучающихся, использование специальных
методов обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; рабочие программы коррекционных
курсов;

перечень  дополнительных  коррекционно-развивающих  занятий  (при  наличии);
рабочие  программы  коррекционно-развивающих  занятий  (при  наличии);  планируемые
результаты  коррекционно-развивающей  работы  и  подходы  к  их  оценке  с  целью



корректировки  индивидуального  плана  диагностических  и  коррекционно-
развивающих мероприятий.

Обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с трудностями в обучении и социализации могут
иметь  разные  по  характеру  и  степени  выраженности  нарушения  в  физическом  и  (или)
психическом  развитии  в  диапазоне  от  временных  и  легкоустранимых  до  стойких,
выраженных  в  значительной  степени  трудностей,  требующих  системного  психолого-
педагогического  сопровождения  и  коррекционно-развивающей  работы.  Поэтому  ПКР

вариативна по форме  и  по  содержанию  в  зависимости  от  образовательных
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, она разрабатывается, исходя из
трудностей, которые испытывают обучающиеся.

ПКР  предусматривает  создание  условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих
учитывать  особые  (индивидуальные)  образовательные  потребности  обучающихся
посредством  дифференцированного  психолого-педагогического  сопровождения,
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Реализация ПКР предусматривает создание системы комплексной помощи на основе
взаимодействия  специалистов  сопровождения  и  комплексного  подхода  к  организации
сопровождающей деятельности.

Задачи программы:
своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными

различными причинами, в том числе ОВЗ;
определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся с

ОВЗ и обучающихся с трудностями в обучении и социализации;
определение  особенностей  организации  образовательной  деятельности  для  разных

категории  детей,  в  том  числе  разных  категорий  детей  с  ОВЗ,  в  соответствии  с
индивидуальными  особенностями  каждого  ребенка,  структурой  нарушений  в  развитии,
трудностей и степенью их выраженности;

создание условий, способствующих освоению обучающимися с ОВЗ, обучающимися с
трудностями в обучении и социализации основной образовательной программы начального
общего образования и их адаптации в общеобразовательной организации;

осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической  помощи
обучающимся  с  учетом  особенностей  психического  и  (или)  физического  развития,
индивидуальных  возможностей  (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-
педагогической  комиссии  или  психолого-педагогического  консилиума  (далее  -  ПМПК)
образовательной организации (ППк));

разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  организация
индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  обучающихся  с  ОВЗ,  с  трудностями  в
обучении и социализации;

обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным
образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных
коррекционно-развивающих услуг;

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся;
оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  консультативной  и

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы построения программы:
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который

призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в интересах ребенка.
Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и  развития,

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся,
а  также  всесторонний  многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающегося, участие в
данном процессе всех участников образовательных отношений.

Непрерывность.  Принцип  гарантирует  обучающемуся  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения



образования обучающимися.
Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение

гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  выбирать  формы  получения  детьми  образования,  организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность,  защищать  законные  права  и  интересы
детей.

Направления работы:
ПКР на  уровне  начального  общего  образования  включает  в  себя  взаимосвязанные

направления, отражающие ее основное содержание:
диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  обучающихся  с

трудностями в обучении и социализации, обучающихся с ОВЗ, проведение их комплексного
обследования  и  подготовку  рекомендаций  по  оказанию  им  психолого-педагогической
помощи в условиях образовательной организации, по направлению на ПМПК;

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся в условиях образовательной организации; способствует
формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, и их семей
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и адаптации;

информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную
деятельность  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного  процесса  для
определенной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательных  отношений  -
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.

Перечень и содержание направлений работы Диагностическая работа включает:
своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  специализированной  помощи  и

психолого-педагогическом сопровождении;
раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в образовательной организации)

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
комплексный  сбор  сведений  об  обучающемся  на  основании  диагностической

информации от специалистов разного профиля;
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,с

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;
изучение  уровня общего  и  речевого  развития  обучающихся  (с  учетом особенностей

нозологической группы), в том числе состояния письменной и устной речи, возможностей
устной  коммуникации  с  педагогическими  работниками  и  нормативно  развивающимися
обучающимися;

изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся;

изучение  индивидуальных  образовательных  и  социально-коммуникативных
потребностей обучающихся;

изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания  ребенка;
изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  адаптации  обучающегося;  системный
разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося, а
также  за  созданием  необходимых  условий,  соответствующих  особым  (индивидуальным)
образовательным  потребностям  обучающегося;  анализ  успешности  коррекционно-
развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
выбор  оптимальных  для  развития  обучающегося  коррекционно-развивающих

программ/методик психолого-педагогического сопровождения, методов и приемов обучения
в соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями;

организацию и проведение специалистами коррекционных курсов и индивидуальных



и  групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления
нарушений развития и трудностей в обучении и социализации;

системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  обучающегося  в
динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных
учебных действий и преодоление трудностей в обучении и социализации;

организацию  основных  видов  деятельности  обучающихся  в  процессе  освоения  ими
образовательных  программ,  программ  логопедической  помощи  с  учетом  их  возраста  и
особых  (индивидуальных)  образовательных  потребностей  в  коррекции  /  компенсации
имеющихся нарушений и пропедевтике производных трудностей;

коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  обучающегося  и

психокоррекцию его поведения;
социальную  защиту  обучающегося  в  случае  неблагоприятных  условий  жизни  при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям

работы с обучающимся с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, единых для всех
участников образовательных отношений;

консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционно-развивающей работы с ребенком.

Информационно-просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные

стенды,  печатные  материалы,  электронные  ресурсы),  направленные  на  разъяснение
участникам образовательных отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим
недостатки  в  развитии),  их  родителям  (законным  представителям),  педагогическим
работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-
педагогического  сопровождения  обучающихся  с  ОВЗ,  с  трудностями  в  обучении  и
социализации;

проведение  тематических  выступлений,  онлайн-консультаций  для  педагогов  и
родителей  по  разъяснению  индивидуально-типологических  особенностей  различных
категорий обучающихся с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации.

Этапы реализации программы:
Коррекционно-развивающая  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность

этапови их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.

Этап  сбора  и  анализа  информации  (информационно-аналитическая  деятельность).
Результатом  данного  этапа  является  оценка  контингента  обучающихся  для  учета
особенностей  их  развития,  определения  специфики  и  особых  (индивидуальных)
образовательных  потребностей;  оценка  образовательной  среды  на  предмет  соответствия
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой
базы организации.

Этап  планирования,  организации,  координации  (организационно-исполнительская
деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом  организованный
образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  направленность,  и
процесс  психологопедагогического  сопровождения  обучающихся  с  ОВЗ,  с  трудностями  в
обучении  и  социализации  при  целенаправленно  созданных  (вариативных)  условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории обучающихся.

Этап диагностики  коррекционно-развивающей образовательной  среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий  и  выбранных коррекционно-развивающих и  образовательных программ  особым
(индивидуальным) образовательным потребностям ребенка.

Этап  корректировки  (оценочно-корректировочная  деятельность).  Результатом
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс психолого



- педагогического сопровождения обучающихся, корректировка условий и форм обучения,
методов и приемов работы.

Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционно-развивающей работы являются

оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательной  организации,
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с ОВЗ, с трудностями в обучении и
социализации  специалистами  различного  профиля  в  образовательном  процессе,  и
социальное  партнерство,  предполагающее  профессиональное  взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  коррекционной
педагогики,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного  психолого  -
педагогического

 сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося.
ПКР  на  уровне  начального  общего  образования  может  реализовываться

общеобразовательными  организациями  как  самостоятельно,  так  и  при  осуществлении
сетевого  взаимодействия  с  другими  образовательными  организациями  и  иными
учреждениями.

Сетевая  форма  реализации  ПКР  предполагает  использование  ресурсов  нескольких
организаций,  в  том  числе  образовательных,  медицинских,  социальных,  а  также  при
необходимости ресурсов организаций медицины, науки, культуры, спорта и другое.

Требования к условиям реализации программы.
ПКР  предусматривает  создание  в  общеобразовательной  организации  специальных

условий обучения и воспитания, 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 ПМПК, ППк;

обеспечение  психолого-педагогических  условий  (коррекционная  направленность
учебно  -  воспитательной  деятельности;  учет  индивидуальных  особенностей,
образовательных и  социально-коммуникативных потребностей  обучающихся;  соблюдение
комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных  педагогических
технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных,  для  оптимизации
образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);

обеспечение  условий  обучения  и  воспитания  обучающихся,  использование  методов
обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств
обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,  проведение  групповых  и
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;

обеспечение  условий  проведения  текущего  контроля,  промежуточной  и  итоговой
аттестации  освоения  образовательной  программы  в  соответствии  с  особыми
образовательными потребностями обучающихся и рекомендациями ПМПК;

обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм);

обеспечение  участия всех  обучающихся образовательной  организации  в  проведении
воспитательных,  культурно-развлекательных,  спортивно-оздоровительных  и  иных
досуговых мероприятий;

развитие  коммуникативных  компетенций,  необходимых  для  жизни  человека  в
обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения
повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми;

обеспечение  активного  сотрудничества  обучающихся  в  разных  видах  деятельности,
обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными партнерами по
коммуникации  за  счет  постепенного  расширения  образовательного,  социального,
коммуникативного пространства;



развитие  системы  обучения  и  воспитания  обучающихся,  имеющих  нарушения
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе  реализации  ПКР могут  быть использованы  коррекционно-развивающие

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый
для  осуществления  профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,
социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и другое. При необходимости
могут  быть  использованы  программы  коррекционных  курсов,  предусмотренных
адаптированными  основными  общеобразовательными  программами  начального  общего
образования обучающихся с ОВЗ.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации ПКР является кадровое обеспечение.  Коррекционно-

развивающая  работа  должна  осуществляться  специалистами  соответствующей
квалификации,  имеющими специализированное  образование,  и  педагогами,  прошедшими
обязательную  курсовую  подготовку  или  другие  виды  профессиональной  подготовки  в
рамках обозначенной темы.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционно-развивающей  работы  с
обучающимися  с  ОВЗ,  с  трудностями  в  обучении  и  социализации,  обусловливает
необходимость  специальной  подготовки  педагогического  коллектива  образовательной
организации.  Для  этого  необходимо  обеспечить  на  постоянной  основе  подготовку,
переподготовку  и  повышение  квалификации  работников  образовательных  организаций.
Педагогические  работники  образовательной  организации  должны  иметь  четкое
представление о типологических особенностях психического и (или) физического развития
обучающихся с ОВЗ разных нозологических групп, обучающихся с трудностями в обучении
и  социализации,  их  особых  (индивидуальных)  образовательных  и  социально-
коммуникативных потребностях, о методиках и технологиях организации образовательного
и коррекционно-развивающего процесса.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  обеспечении  надлежащей

материально-технической  базы,  позволяющей  создать  адаптивную  и  коррекционно-
развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально -
технические условия обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с
недостатками  физического  и  (или)  психического  развития  в  здания  и  помещения
образовательной  организации  и  организацию  их  пребывания  и  обучения  в  организации
(включая  специализированное  учебное  оборудование  для  организации  кабинетов  для
коррекционно-развивающей  работы,  организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,
питания,  обеспечения  медицинского  обслуживания,  оздоровительных  и  лечебно  -
профилактических  мероприятий,  хозяйственно-бытового  и  санитарно-гигиенического
обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной

образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  дистанционной  формы  обучения  с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей
(законных  представителей),  педагогов  к  сетевым  источникам  информации,  к
информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций  по  всем  направлениям  и  видам  деятельности,  наглядных  пособий,
мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.

Планируемые результаты коррекционной работы
ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС

НОО.  Планируемые  результаты  ПКР  имеют  дифференцированный  характер  и  могут
определяться индивидуальными программами обучающихся.

В  зависимости  от  формы  организации  коррекционно-развивающей  работы
планируются  разные  группы  результатов  (личностные,  метапредметные,  предметные).  В
урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты.



Во внеурочной = личностные и метапредметные результаты.
Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных

достижений.  Это  может  быть  учет  собственных  достижений  обучающегося  (на  основе
портфеля его достижений).

Мониторинг  освоения  ПКР  проводится  на  психолого-педагогическом  консилиуме
образовательной  организации  в  ходе  анализа  результатов  диагностической  работы
специалистов.  Оценка  образовательных  достижений  освоения  ПКР  осуществляется
экспертной  группой  и  может  выражаться  в  уровневой  шкале:  3  балла  -  значительная
динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика,  0
баллов - отсутствие динамики.

Особенности реализации Программы коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ
ПКР  с  обучающимися  с  ОВЗ  должна  предусматривать  предупреждение  вторичных

биологических  и  социальных  отклонений  в  развитии,  затрудняющих  образование  и
социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития
средствами  коррекционной  педагогики,  специальной  психологии  и  медицины;
формирование  у  обучающихся  механизмов  компенсации  дефицитарных  функций,  не
поддающихся коррекции, в том числе с использования ассистивных технологий.

ПКР  реализуется  в  форме  коррекционных  курсов  и  отдельных  коррекционно-
развивающих занятий при необходимости.  Выбор коррекционных курсов (коррекционно-
развивающих  занятий)  для  обучающихся  с  ОВЗ,  их  количественное  соотношение
определяется  образовательной  организацией  самостоятельно,  исходя  из  психофизических
особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся.

Содержание  коррекционно-развивающей  работы  для  каждого  обучающегося
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
ПМПК, ИПРА, психолого-педагогического консилиума образовательной организации.

Коррекционные курсы по ПКР реализуются в форме фронтальных, подгрупповых или
индивидуальных занятий.

Особенности  реализации  Программы  коррекционной  работы  с  глухими
обучающимися

Глухие  обучающиеся,  которым адресована  данная программа,  к  началу  школьного
обучения достигли уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, имеют
положительный опыт общения со слышащими взрослыми и детьми, включая сверстников,
демонстрируют готовность  при специальной  психолого-педагогической  помощи получить
образование,  сопоставимое  по  конечным  достижениям  с  образованием  нормативно
развивающихся обучающихся, находясь в их среде и в те же календарные сроки.

Перечень коррекционных курсов, цели и задачи их реализации
Коррекционной курс «Развитие речевого слуха и произносительной стороны речи»
Цель  курса:  развитие  восприятия  и  воспроизведения  устной  речи  у  глухих

обучающихся (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов).
Задачи курса:
развитие у  обучающихся речевого слуха,  слухозрительного  восприятия устной речи

(при  постепенном  усложнении  лексико-грамматической  структуры  речевого  материала,
увеличении объема текстов);

формирование  внятной,  членораздельной  речи,  приближающейся  к  естественному
звучанию, овладение обучающимися навыками самоконтроля произношения.

Коррекционной курс «Развитие учебно-познавательной деятельности»
Цель курса: оказание глухим обучающимся специализированной индивидуально
ориентированной  психолого-педагогической  помощи  в  развитии  учебно-

познавательной  деятельности  в  контексте  достижения  ими  планируемых  результатов
образования.

Задачи курса:
выявление  причин  трудностей  обучающихся  в  развитии  учебно-познавательной

деятельности в контексте достижения планируемых результатов образования;
оказание  специализированной  индивидуально  ориентированной  психолого-

педагогической  помощи  с  целью  коррекции  и  развития  учебно-познавательной



деятельности и достижения планируемых результатов учебных предметов;
осуществление  пропедевтики  возникновения  учебных  трудностей  у  обучающихся;

выявление особых способностей (одаренности) в определенных видах учебной и внеурочной
деятельности.

Планируемые результаты реализации ПКР уточняются и конкретизируются с учетом
индивидуальных особенностей глухих обучающихся.

Особенности  реализации  Программы  коррекционной  работы  со  слабослышащими,
позднооглохшими и кохлеарно имплантированными обучающимися.

Слабослышащие,  позднооглохшие  и  кохлеарно  имплантированные  обучающиеся,
которым  адресована  данная  программа,  к  началу  школьного  обучения  достигли  уровня
общего  и  речевого  развития,  близкого  возрастной  норме,  имеют  положительный  опыт
общения  со  слышащими  взрослыми  и  детьми,  включая  сверстников,  демонстрируют
готовность  при  специальной  психолого-педагогической  помощи  получить  образование,
сопоставимое  по  конечным  достижениям  с  образованием  нормативно  развивающихся
обучающихся, находясь в их среде и в те же календарные сроки.

Перечень коррекционных курсов, цели и задачи их реализации
Коррекционной курс «Развитие речевого слуха и произносительной стороны речи»
Цель курса: развитие у обучающихся восприятия и воспроизведения устной речи.
Задачи курса:
развитие  у  слабослышащих  обучающихся  (с  индивидуальными  слуховыми

аппаратами и без аппаратов) и кохлеарно имплантированных обучающихся речевого слуха -
распознавания  на  слух  фраз,  слов,  словосочетаний,  в  том  числе  близких  по  звучанию,
текстов  диалогического  и  монологического  характера  (при  постепенном  усложнении
лексико-грамматической  структуры  речевого  материала  и  объема  текстов),  в  разных
акустических условиях (включая восприятие речи разговорной громкости и шепотной, при
увеличении  расстояния  от  диктора,  восприятие  речи  на  фоне  шума,  разговора,  пения  и
другое, восприятия речи в аудиозаписи, при просмотре видеозаписи, по телефону и другое);
развитие слухозрительного восприятия устной речи;

формирование  у  слабослышащих  и  кохлеарно  имплантированных  обучающихся
внятной,  членораздельной,  естественной  по  звучанию  речи,  овладение  обучающимися
навыками самоконтроля произношения;

развитие у обучающихся коммуникативных действий, умений логичного и грамотного
построения речевых высказываний;

восстановление устной коммуникации у внезапно оглохших обучающихся;  развитие
восприятия  устной  речи  (с  учетом  особенностей  слухопротезирования  и  возможностей
обучающихся), пропедевтика/при необходимости коррекция нарушений произношения;

формирование у обучающихся потребности и умений пользоваться индивидуальными
средствами слухопротезирования;

реализация обучающимися сформированных умений восприятия и воспроизведения
устной  речи  при  устной  коммуникации  в  процессе  учебной,  внеурочной  и  внешкольной
социокультурной деятельности.

Коррекционной курс «Развитие учебно-познавательной деятельности»
Цель курса: оказание обучающимся специализированной индивидуально
ориентированной  психолого-педагогической  помощи  в  развитии  учебно-

познавательной  деятельности  в  контексте  достижения  ими  планируемых  результатов
образования.

Задачи курса:
выявление  причин  трудностей  обучающихся  в  развитии  учебно-познавательной

деятельности в контексте достижения планируемых результатов образования;
оказание  специализированной  индивидуально  ориентированной  психолого-

педагогической  помощи  с  целью  коррекции  и  развития  учебно-познавательной
деятельности и достижения планируемых результатов учебных предметов;

осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у обучающихся;
выявление  особых  способностей  (одаренности)  в  определенных  видах  учебной  и

внеурочной деятельности.



Планируемые результаты реализации ПКР уточняются и конкретизируются с учетом
индивидуальных  особенностей  слабослышащих,  позднооглохших  и  кохлеарно
имплантированных обучающихся.

Особенности  реализации  Программы  коррекционной  работы  со  слепыми
обучающимися  ПКР  со  слепыми  обучающимися  предусматривает  тифлопедагогическое,
специальное  психологическое  и  логопедическое  сопровождение,  учет  и  соблюдение  в
образовательном  процессе  офтальмо-гигиенических  и  офтальмо-эргономических
требований, а также индивидуальных рекомендаций врача-офтальмолога.

Коррекционно-развивающая  работа  со  слепыми  обучающимися  должна
осуществляться с обязательным использованием тифлотехнических средств и устройств, а
также тифлоинформационных технологий.

Перечень коррекционных курсов, цели и задачи их реализации Коррекционный курс
«Предметно-пространственная ориентировка»

Цель курса: формирование у слепых обучающихся компенсаторных умений и навыков
самостоятельного  безопасного  передвижения  и  ориентировки  в  замкнутом  и  свободном
пространстве, развитие предметно-пространственных представлений.

Задачи курса:
развитие  умений  использовать  сохранные  анализаторы  и  компенсаторные  способы

действий при ориентировке;
формирование,  обогащение,  расширение  представлений  о  предметах  и  явлениях

окружающей действительности;
формирование  необходимых  специальных  умений  и  навыков  самостоятельного

овладения замкнутым и свободным пространством, ориентировки в нем;
формирование  потребности  в  самостоятельной  ориентировке,  преодоление  страха

пространства и неуверенности в своих силах;
формирование  навыков  пользования  тростью,  специальными  приборами,

облегчающими ориентировку;
формирование  навыка  совместной  ориентировки  с  видящими  обучающимися  и

взрослыми.
Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»
Цель курса: формирование у слепых обучающихся социально-бытовой и социально-

коммуникативной компетентности, обеспечивающей готовность к самостоятельной жизни и
включению  в  социум,  развитие  компенсаторных  умений  и  навыков  ориентировки  в
различных  видах  социально-бытовой  деятельности  на  основе  использования  сохранных
анализаторов и тифлотехнических средств.

Задачи курса:
формирование первоначальных и адекватных представлений о бытовой и социальной

сфере окружающей действительности;
формирование знаний о личной гигиене, здоровом питании, способах ухода за одеждой

и обувью, приемах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых и учебных помещениях,
культуре поведения в различных социально-бытовых ситуациях;

развитие  социально-бытовых  умений  и  навыков,  необходимых  для  полноценной
самостоятельной жизни.

Коррекционный курс «Развитие осязания и мелкой моторики»
Цель  курса:  развитие  у  слепых  обучающихся  умений  и  навыков  осязательного

восприятия предметов и явлений окружающего мира, мелкой моторики рук и пальцев.
Задачи курса:
развитие  мелких  точных  координированных  движений  рук  и  пальцев  для

совершенствования обследовательских действий;
развитие умения использовать мышечно-суставное чувство в учебно-познавательной

деятельности (в том числе для овладения шрифтом Л. Брайля) и в повседневной жизни;
развитие  осязательных  навыков,  овладение  различными  способами  осязательного

обследования  и  формирование  культуры  осязательного  обследования,  развитие  кожной
чувствительности.

Коррекционный курс «Ритмика»



Цель  курса:  развитие  и  коррекция  двигательной,  социальной  и  коммуникативной
сфер слепых обучающихся, формирование у них умения соотносить слова с действиями и
движениями, выражая эмоций и чувства, с учетом пространственной и ситуативной среды.
Занятия  проводятся  с  учетом  имеющихся  рекомендаций  и  противопоказаний  врача-
офтальмолога.

Задачи курса:
развитие чувства ритма, связи движений с музыкой; преодоление трудностей развития

движений;
формирование  ритмичности  и  пластичности  движений,  умений  управлять  темпом

движений;
развитие  выразительности  движений  и  самовыражения  (мимика,  жесты,

пантомимика); развитие двигательной активности, координации движений для уверенного
владения своим телом;

знание специальных ритмических упражнений и умение их выполнять;  повышение
потребности в выполнении движений под музыку;

развитие  ориентировочной,  регулирующей  и  контролирующей  роли  остаточного
зрения (у слепых с остаточным зрением) при выполнении различных видов ритмических
упражнений.  Коррекционный  курс  «Охрана,  развитие  остаточного  зрения  и  зрительного
восприятия»  Цель  курса:  обучение  слепых  с  остаточным  зрением  умениям  и  навыкам
охраны  и  рационального  использования  остаточного  зрения,  пользования  оптическими
средствами коррекции зрения, развитии зрительного восприятия, а также формировании у
обучающихся  навыков  соблюдения  офтальмо-гигиенических  и  офтальмо-эргономических
требований в различных видах деятельности.

Задачи курса:
повышение  функциональных  возможностей  остаточного  зрения,  зрительной

работоспособности;
формирование навыков рационального использования остаточного зрения; развитие

умения  использовать  остаточное  зрение  в  учебно-познавательной  деятельности  и
повседневной жизни с опорой на сохранные анализаторы;

развитие  зрительного  восприятия,  его  механизмов и  свойств,  повышение  умений и
навыков  чувственного  познания  предметов,  объектов,  процессов  окружающего  мира,
ориентировки в нем с использованием остаточного зрения;

формирование умений и навыков охраны и развития остаточного зрения.
Коррекционный курс «Тифлотехника»
Цель курса: формирование у слепых обучающихся тифлоинформационных
и  тифлотехнических  компетенций,  а  также  их  самостоятельное  и  эффективное

использование в образовательном процессе.
Задачи курса:
развитие  навыка  безопасного  и  целесообразного  поведения  при  работе  с

тифлотехническими  устройствами  и  их  использования  при  работе  с  информацией  без
визуального контроля;

знакомство с назначением и функционалом специального программного обеспечения
для слепых и сенсорного мобильного устройства.

Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности»
Цель  курса:  развитие  у  слепых  обучающихся  навыков вербальной  и  невербальной

коммуникации,  формировании  адекватного  социально-коммуникативного  поведения,
накоплении  социального  опыта  межличностного  взаимодействия  с  взрослыми  и
сверстниками, в том числе с сохранным зрением.

Задачи курса:
развитие  навыков  коммуникации  для  установления  контактов  с  окружающими,

обогащение представлений о себе и своих возможностях;
формирование образов окружающих людей;
формирование и развитие вербальных и невербальных средств общения и расширение

социального опыта;
развитие межличностной системы координат «слепой - зрячий», «слепой - слепой».



Планируемые результаты реализации ПКР должны уточняться и конкретизироваться
с учетом индивидуальных особенностей и возможностей слепых обучающихся.

Особенности  реализации  Программы  коррекционной  работы  со  слабовидящими
обучающимися

ПКР  со  слабовидящими  обучающимися  предусматривает  тифлопедагогическое,
специальное  психологическое  и  логопедическое  сопровождение,  учет  и  соблюдение  в
образовательном  процессе  офтальмо-гигиенических  и  офтальмо-эргономических
требований, а также индивидуальных рекомендаций врача-офтальмолога.

Коррекционная работа со  слабовидящими обучающимися должна осуществляться  с
обязательным  использованием  тифлотехнических  средств  и  устройств,  а  также
тифлоинформационных технологий.

Перечень коррекционных курсов, цели и задачи их реализации
Коррекционный курс «Развитие зрительного восприятия»
Цель  курса:развитие  и  коррекция  зрительного  восприятия,  активизация  и

стабилизация работы основных зрительных функций, формирование у обучающихся умений
и  навыков  охраны  и  коррекции  нарушенного  зрения,  рационального  использования
остаточного зрения в образовательном процессе и повседневной жизни.

Задачи курса:
развитие  зрительного  восприятия,  его  механизмов и  свойств,  повышение  умений и

навыков чувственного познания предметов, объектов, процессов окружающего мира;
развитие  умения  рационально  использовать  нарушенное  зрение  в  учебно-

познавательной деятельности и повседневной жизни, использовать полисенсорные способы
чувственного познания;

повышение  функциональных  возможностей  нарушенного  зрения,  зрительной
работоспособности;

формирование умений и навыков охраны нарушенного зрения.
Коррекционный курс «Пространственная ориентировка»
Цель курса: формирование у слабовидящих обучающихся компенсаторных умений и

навыков  самостоятельного  безопасного  передвижения  и  ориентировки  в  замкнутом  и
свободном пространстве, развитие предметно-пространственных представлений.

Задачи курса:
развитие  умения  использовать  сохранные  анализаторы  и  остаточное  зрение  при

ориентировке;
формирование,  обогащение,  расширение  представлений  о  предметах  и  явлениях

окружающей действительности;
формирование  необходимых  специальных  умений  и  навыков  самостоятельного

овладения замкнутым и свободным пространством, зрительной и зрительно-осязательной
ориентировки в нем;

формирование  потребности  в  самостоятельной  ориентировке,  преодоление  страха
пространства и неуверенности в своих силах.

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка»
Цель курса: формирование у слабовидящих обучающихся социально-бытовой и
социально-коммуникативной компетентности,  обеспечивающей

готовность  к  самостоятельной  жизни  и  включению  в  социум,  развитие  компенсаторных
умений и навыков ориентировки в различных видах социально-бытовой деятельности на
основе использования сохранных анализаторов и тифлотехнических средств.

Задачи курса:
формирование первоначальных и адекватных представлений о бытовой и социальной

сфере окружающей действительности;
формирование знаний о личной гигиене, здоровом питании, способах ухода за одеждой

и обувью, приемах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых и учебных помещениях,
культуре поведения в различных социально-бытовых ситуациях;

развитие  социально-бытовых  умений  и  навыков,  необходимых  для  полноценной
самостоятельной жизни.

Коррекционный курс «Ритмика»



Цель  курса:  развитие  и  коррекция  двигательной,  социальной  и  коммуникативной
сфер  слабовидящих  обучающихся,  формирование  у  них  умения  соотносить  слова  с
действиями  и  движениями,  выражая  эмоций  и  чувства,  с  учетом  пространственной  и
ситуативной  среды.  Занятия  проводятся  с  учетом  имеющихся  рекомендаций  и
противопоказаний врача- офтальмолога.

Задачи курса:
развитие чувства ритма, связи движений с музыкой;
преодоление трудностей развития движений;
формирование  ритмичности  и  пластичности  движений,  умений  управлять  темпом

движений;
развитие  выразительности  движений  и  самовыражения  (мимика,  жесты,

пантомимика);
развитие двигательной активности, координации движений для уверенного владения

своим телом;
знание специальных ритмических упражнений и умение их выполнять;
повышение потребности в выполнении движений под музыку;
развитие  ориентировочной,  регулирующей  и  контролирующей  роли  остаточного

зрения при выполнении различных видов ритмических упражнений.
Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности»
Цель  курса:  развитие  у  слабовидящих  обучающихся  навыков  вербальной  и

невербальной  коммуникации,  формировании  адекватного  социально-коммуникативного
поведения, накоплении социального опыта межличностного взаимодействия с взрослыми и
сверстниками, в том числе с сохранным зрением.

Задачи курса:
развитие  навыков  коммуникации  для  установления  контактов  с  окружающими,

обогащение представлений о себе и своих возможностях;
формирование образов окружающих людей;
формирование и развитие вербальных и невербальных средств общения и расширение

социального опыта;
развитие межличностной системы координат «слабовидящий - нормально видящий».
Планируемые результаты реализации ПКР должны уточняться и конкретизироваться

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей слабовидящих обучающихся.
Особенности реализации Программы коррекционной работы с обучающимися с тяжелыми

нарушениями речи
ПКР  реализуется  в  единстве  урочной,  внеурочной  и  внешкольной  деятельности.

Задачами  коррекционных  курсов  является  преодоление  речевого  недоразвития  и
формирование полноценной речевой деятельности или минимизация проявлений речевого
недоразвития.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса,
при  изучении  предметных  областей,  во  внеурочной  деятельности  и  на  подгрупповых  и
индивидуальных  логопедических  занятиях,  где  осуществляется  коррекция  нарушений
устной  речи,  профилактика  и  коррекция  нарушений  чтения  и  письма,  препятствующих
полноценному  усвоению  программы  по  всем  предметным  областям,  формированию
полноценной  речемыслительной  деятельности.  Достижение  уровня  речевого  развития,
оптимального  для  обучающегося,  возможно  при  реализации  вариативных  форм
логопедического  воздействия  (подгрупповые,  индивидуальные  логопедические  занятия)  с
сохранением  базового  объема  знаний  и  умений  обучающихся  в  области
общеобразовательной подготовки.

Перечень коррекционных курсов, цели и задачи их реализации
К  обязательным  коррекционным  курсам  относится  коррекционный  курс

«Индивидуальные  и  подгрупповые  логопедические  занятия»,  содержание  которых  для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на
основе рекомендаций ПМПК, НИР.

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР
ПКР  расширяется  за  счет  включения  индивидуально-ориентированного  коррекционно-



логопедического воздействия, задачи которого:
преодоление  несформированности  функционального  базиса  речи;  коррекция

нарушений  фонетического  компонента  речевой  функциональной  системы;  преодоление
фонологического  дефицита  и  совершенствование  лексической  системы,  грамматического
строя языка, связной речи;

профилактика  и/или  коррекция  нарушений  чтения  и  письма;  развитие
коммуникативных навыков.

ПКР  может  предусматривать  вариативные  формы  специального  сопровождения
обучающихся  с  тяжелыми  нарушениями  речи.  Варьироваться  могут  содержание,
организационные  формы  работы,  степень  участия  специалистов  сопровождения,  что
способствует реализации и развитию потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и
удовлетворению их особых образовательных потребностей.

Планируемые результаты реализации ПКР должны уточняться и конкретизироваться
с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ТНР. Требования к
результатам  реализации  ПКР  определяется  ПМПК  (ИПРА)  в  зависимости  от
индивидуальных особенностей обучения.

Особенности  реализации  Программы  коррекционной  работы  с  обучающимися  с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

ПКР с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) носит
комплексный характер  и  предусматривает  психологическое  сопровождение,  специальную
психолого-педагогическую,  в  том  числе  логопедическую  работу,  а  также  медицинское
воздействие  (коррекцию  двигательных  нарушений).  Для  обучающихся  с  НОДА  должны
быть  предусмотрены  занятия  по  коррекции  недостатков  двигательных,  речевых  и
психических функций.

В  зависимости  от  структуры  (особенностей  структуры  речевого,  психического  и
двигательного  развития  обучающегося)  нарушений  коррекционно-развивающая  работа  с
обучающимися  с  НОДА  строится  дифференцированно  в  зависимости  от  имеющихся  у
обучающихся  нарушений  (преимущественно  двигательных;  преимущественно  речевых;
сочетание двигательных и речевых, недостатков общего психического развития).

Перечень коррекционных курсов, цели и задачи их реализации Коррекционный курс
«Логопедические занятия»

Цель курса: выявление ипреодоление нарушений речевого развития, развитие устной
и письменной речи для успешного усвоения академического компонента образовательной
программы, совершенствование коммуникации обучающихся с НОДА.

Задачи курса:
Развитие  различных  видов  устной  речи  (разговорно-диалогической,  описательно-

повествовательной).
Формирование  умения  грамотно  ставить  и  задавать  вопросы,  отвечать  на  них,

составлять рассказ.
Развитие связной речи, лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя
речи.
Развитие  общей  разборчивости  речи,  речевого  дыхания,  голоса,  просодики,

формирование синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции.
Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма.
Формирование сферы жизненной компетенции.
Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия»
Цель  курса:  коррекция  и  профилактика  когнитивных  и  личностных  нарушений  у

обучающихся с НОДА.
Задачи курса:
Коррекция и компенсация имеющихся нарушений в развитии, помощь в достижении

личностных результатов освоения образовательной программы.
Коррекция и профилактика нарушений эмоционально-личностной сферы, нарушений

познавательной деятельности.
Формирование высших психических функций, произвольной регуляции деятельности

и поведения.



Содействие  в  оптимизации внутрисемейных отношений в  семье  ребенка с  НОДА и
межличностных отношений в школьном коллективе.

Формирование сферы жизненной компетенции.
Коррекционный курс «Коррекционные занятия с дефектологом»
Цель курса: коррекция нарушений познавательного развития обучающихся с НОДА,

содействие в освоении образовательной программы.
Задачи курса:
Коррекция и развитие познавательных процессов,  высших психических функций,  в

том  числе  коррекция  и  развитие  различных  видов  мышления,  пространственных
представлений и зрительно-моторной координации.

Формирование учебной мотивации.
Формирование  различных  видов  деятельности:  продуктивных  видов  деятельности

(конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности.
Развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия.
Формирование сферы жизненной компетенции.
Коррекционный курс «Двигательная коррекция»
Цель курса: коррекция и профилактика двигательных нарушений у обучающихся с

НОДА.
Задачи курса:
Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений в зависимости от

тяжести поражения опорно-двигательного аппарата.
Профилактика  ухудшения  состояния  здоровья  обучающихся  по  основному

заболеванию.
Развитие функциональных возможностей кистей рук.
Стимуляция двигательной активности.
Формирование сферы жизненной компетенции.
Планируемые результаты реализации ПКР должны уточняться и конкретизироваться

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с НОДА.
Особенности реализации Программы коррекционной работы с обучающимися с задержкой

психического развития
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса,

при  изучении  предметов  учебного  плана,  на  коррекционных  курсах  и  специальных
коррекционно-развивающих  занятиях,  где  осуществляется  коррекция  нарушений
психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового
учебного материала на уроке и в освоении образовательной программы в целом.

Коррекционно-развивающая  работа  с  обучающимися  с  ЗПР  строится
дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и нарушений
развития  (в  познавательной,  речевой,  эмоциональной,  коммуникативной,  регулятивной
сферах).  Она  может  предусматривать  индивидуализацию  специального  сопровождения
обучающегося с ЗПР.

Перечень коррекционных курсов, цели и задачи их реализации
Содержание  коррекционно-развивающей  области  может  быть  представлено

следующими коррекционными курсами:
Психокоррекционный  курс:  «Психокоррекционные  занятия  (психологические)»,

«Психокоррекционные занятия (дефектологические)»;
Коррекционный курс «Логопедические занятия».
По  усмотрению  образовательной  организации  может  быть  также  введен

коррекционный курс «Ритмика».
Коррекционные  курсы  направлены  на  преодоление  или  ослабление  основных

нарушений,  препятствующих  освоению  образовательной  программы  и  успешной
социальной  адаптации  обучающихся  ЗПР.  Коррекционные  курсы  реализуются  в  форме
фронтальных и (или) индивидуальных занятий.

Содержание данной области может быть дополнено Организацией самостоятельно на
основании  рекомендаций  ПМПК  и  психолого-педагогического  консилиума  при  наличии
ИПРА обучающихся.



Выбор  дополнительных  курсов  и  занятий  коррекционно-развивающей
направленности  для  индивидуальных  и  групповых  занятий,  их  количественное
соотношение,  содержание  самостоятельно  определяется  Организацией  исходя  из
психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

Психокоррекционный  курс:  «Психокоррекционные  занятия  (психологические)»,
«Психокоррекционные занятия (дефектологические)»

Основные задачи реализации содержания:
помощь  в  достижении  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов

образования;
коррекция  отдельных  сторон  психической  деятельности  и  личностной  сферы;

улучшение адаптационных возможностей; формирование учебной мотивации; активизация
сенсорно-перцептивных,  мнемических  и  интеллектуальных  процессов;  коррекция  и
развитие познавательных процессов на основе учебного и неучебного материала;

развитие  мыслительных  операций  и  приемов  мыслительной  деятельности;
формирование  приемов  учебных  действий  и  отработка  учебных  навыков;  ослабление
образовательных затруднений;

формирование  навыков  саморегуляции  познавательной  деятельности  и  поведения;
коррекция недостатков регулятивных процессов;

гармонизация  психоэмоционального  состояния,  формирование  позитивного
отношения  к  своему  «Я»,  повышение  уверенности  в  себе,  развитие  инициативности  и
самостоятельности. Коррекционный курс «Логопедические занятия»

Основные задачи реализации содержания:
развитие  речевой  деятельности,  формирование  коммуникативных  навыков  в

различных  социальных  ситуациях  общения,  расширение  представлений  об  окружающей
действительности;

формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической,
описательно-повествовательной);

обогащение  и  развитие  словаря,  уточнение  значения  слова,  развитие  лексической
системности, формирование семантических полей;

коррекция недостатков в развитии учебно-познавательной деятельности, преодоление
индивидуальных  образовательных  трудностей,  формирование  метапредметных  умений,
способствующих усвоению программного материала.

Программы данных коррекционных курсов, а также коррекционного курса «Ритмика»
могут быть разработаны Организацией самостоятельно на основе Программы обязательных
коррекционных  курсов  для  варианта  7.2.  АООП  НОО  ЗПР  с  учетом  психофизических
особенностей  и  особых  (индивидуальных)  образовательных  потребностей  контингента
обучающихся с ЗПР.

Планируемые  результаты  реализации  ПКР  конкретизируются  применительно  к
каждому  обучающемуся  с  ЗПР  в  соответствии  с  его  потенциальными  возможностями  и
особыми образовательными потребностями.

Особенности  реализации  Программы  коррекционной  работы  с  обучающимися  с
расстройствами аутистического спектра

Обучающиеся с расстройствами аутистического спектра - это обучающиеся, имеющие
специфические  нарушения  развития,  характеризующиеся  качественным  нарушением
социального взаимодействия, коммуникации, ограниченными интересами и деятельностью,
повторяющимся  стереотипным  поведением.  Для  успешного  освоения  образовательной
программы обучающиеся с РАС нуждаются в систематической психолого-педагогической и
организационной поддержке, которая реализуется на основе разрабатываемой для каждого
обучающегося индивидуальной ПКР.

ПКР  направлена  на  осуществление  комплексного  психолого-педагогического
сопровождения  в  условиях  образовательной  деятельности,  включающего  психолого-
педагогическое  обследование  обучающихся,  мониторинг  динамики  их  развития,
личностного  становления,  проведение  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-
развивающих занятий.

Основной целью реализации программы коррекционной работы с  обучающимися с



РАС является удовлетворение их особых образовательных потребностей.
К задачам, решаемым при реализации коррекционной программы обучающихся с РАС

на начальном уровне образования относятся следующие:
преодоление  дефицитарности  и  специфических  особенностей  коммуникативного  и

социального взаимодействия у обучающихся с РАС, характерных для младшего школьного
возраста;

формирование  и  развитие  навыков  речевой  коммуникации  (усвоение  социальных
норм речевого общения, формирование правил ведения диалога и полилога);

формирование и развитие навыков невербальной коммуникации (жестов, мимики и
пантомимики);

обучение  способности  ориентации  на  партнера  по  общению,  умения  оценивать  его
эмоциональное состояния;

формирование и развитие инициативности в общении, умения принимать различные
коммуникативные роли в общении;

формирование и развитие навыков сотрудничества в группе с опорой на социально
приемлемые формы поведения.

ПКР разрабатывается на всех годах обучения, результаты ее освоения обучающимися
служат основанием для ее пересмотра и уточнения не реже одного раза в четверть.

Планируемые результаты реализации ПКР имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся с РАС.

Результаты  достижения  жизненных  компетенций  оцениваются  с  учетом
преемственности  и  учитывают  достижения  обучающимся  на  предыдущих  этапах
образования.

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Учебный план начального общего образования.

   В  качестве  учебного  плана  начального  общего  образования  МКОУ «СОШ № 16  им.
Фриева Р.М.» г .о. Нальчик  выбран Федеральныйучебныйплан  (вариант №3)

   Учебный  план  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объем  аудиторной
нагрузки    о обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время,
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

   Учебный план начального общего образования определяет общие рамки принимаемых
решений  при  отборе  учебного  материала,  формировании  перечня  результатов  образования  и
организации образовательной деятельности.

   Содержание  образования  при  получении  начального  общего  образования  реализуется
преимущественно  за  счет  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,
системно- деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

   Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования
реализуется  через  возможность   формирования  программ  начального  общего  образования
различного  уровня  сложности  и  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей  и
способностей обучающихся.

  Федеральный  учебный  план  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений.



   Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а
объем части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого
образовательной организацией, – 20% от общего объема.

   Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных  предметных  областей,  которые  должны  быть  реализованы  во  всех  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  организациях,  реализующих  ООП  НОО,  и
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

   Расписание  учебных  занятий  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  динамики
умственной  работоспособности  обучающихся  и  шкалы  трудности  учебных  предметов.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при
этом  объем  максимально  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  должен  соответствовать
действующим санитарным правилам и нормативам.

   Образовательная  организация  самостоятельна  в  организации  образовательной
деятельности  (урочной  и  внеурочной),  в  выборе  видов  деятельности  по  каждому  предмету
(проектная деятельность,  практические и лабораторные занятия,  экскурсии и другое).  Во время
занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут.

   Урочная  деятельность  направлена  на  достижение  обучающимися  планируемых
результатов  освоения  программы  начального  общего  образования  с  учетом  обязательных  для
изучения учебных предметов.

    Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Время,  отводимое  на
данную часть  внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  может быть
использовано  на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных  учебных
предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных представителей)
несовершеннолетних  обучающихся,  в  том  числе  предусматривающих  углублённое  изучение
учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в
физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы.

   При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и
иных) возможно деление классов на группы при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин
(модулей).

   При проведении занятий по родному языку (1–4 классы), и по иностранному языку (2–4
классы) осуществляется деление классов на две и более группы. 

   Образовательная  организация  самостоятельно  определяет  режим  работы  (5-дневная
рабочая неделя).

   Продолжительность  учебного  года  при  получении  начального  общего  образования
составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.

   Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и
более  3345  часов  в  соответствии  с  требованиями  к  организации  образовательного  процесса  к
учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе.

   Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учебных
недель; во втором полугодии – не более 10 недель. Наиболее рациональным графиком является
равномерное  чередование  период  учебного  времени  и  каникул.  Продолжительность  каникул
должна составлять не менее 
30 календарных дней.

   Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.

   Продолжительность урока составляет:



в 1 классе – 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 минут (январь – май);
в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ – 40 минут;
в 2-4 классах – 40 минут (по решению образовательной организации). 
Количество  часов  на  физическую  культуру  составляет  2  ч.,  третий  час  реализуется

образовательной организацией за счет часов части, формируемой участниками образовательных
отношений, часов внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися спортивных
секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта.

   Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в
соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. 

   Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен
превышать продолжительности выполнения 1 час – для 1 класса, 1,5 часа – для 2 и 3 классов, 2
часа  –  для  4  класса.  Образовательной  организацией  осуществляется  координация  и  контроль
объёма  домашнего  задания  учеников  каждого  класса  по  всем  предметам  в  соответствии  с
Гигиеническими нормативами.

Внеурочная  деятельность  направлена  на  достижение  планируемых  результатов  освоения
программы начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных

организацией.  Осуществляется  в  формах,  отличных  от  урочной  (экскурсии,  походы,
соревнования,  посещения  театров,  музеев,  проведение  общественно-полезных  практик  и  иные
формы).

   Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой
частью  образовательной  деятельности  в  образовательной  организации.  Образовательные
организации  предоставляют  обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,
направленных на развитие обучающихся.

   Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально  допустимой  недельной  учебной  нагрузки  обучающихся,  но  учитывается  при
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО.

   План  внеурочной  деятельности  определяет  формы  организации  и  объём  внеурочной
деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до
1320 академических часов за четыре года обучения) с учётом образовательных потребностей и
интересов  обучающихся,  запросов  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся, возможностей образовательной организации.

       Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся
и  их  родителей  (законных  представителей)  и  осуществляться  посредством  различных  форм
организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких  как  экскурсии,  хоровые  студии,
секции,  круглые столы, конференции,  олимпиады, конкурсы, соревнования,  спортивные клубы,
общественно полезные практики и другое.

   При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует  возможности
организаций доолнительного образования (учреждения культуры, спорта).  В целях организации
внеурочной  деятельности  образовательная  организация  может  заключать  договоры  с
учреждениями дополнительного образования.

   Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной
деятельности  при  реализации  ООП  НОО  определяет  организация,  осуществляющая
образовательную деятельность.

   В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут
разрабатываться  индивидуальные  учебные  планы,  в  том  числе  для  ускоренного  обучения,  в
пределах  осваиваемой  программы  начального  общего  образования  в  порядке,  установленном



локальными нормативными актами  образовательной  организации.  Реализация  индивидуальных
учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой.

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части
или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в
соответствии с порядком, установленным образовательной организацией. 

Федеральный учебный план начального общего образования
(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучениемна родном языке)

Предметные
области

Учебные предметы/
классы

Количество часов в неделю

ВсегоI II III IV

Обязательная часть

Русский  язык  и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 3 3 3 3 12

Родной   язык  и
литературное
чтение  на  родном
языке

Балкарский  (родной)
язык

1,5 1,5 1,5 1,5 6

Литераурное  чтение  на
балкарском  (родном)
языке

1,5 1,5 1,5 1,5 6

Иностранный языкИностранный язык – 2 2 2 6

Математика
и информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание  и
естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы  религиозных
культур  и  светской
этики

– – – 1 1

Искусство

Изобразительное
искусство

0,5 0,5 0,5 0.5 2

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Технология Технология 1 1 1 0,5 3,5

Физическая
культура

Физическая культура 2 2 2 1,5 7,5

Итого: 21 23 23 23 90

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

0 0 0 0 0

Учебные недели 33 34 34 34 135

Всего часов 693 782 782 782 3039

Максимально  допустимая  недельная
нагрузка,  предусмотренная  действующими

21 23 23 23 90



санитарными правилами и гигиеническими
нормативами



Формы
промежуточной аттестации начального общего образованияна 2023-2024 учебный год

Предметы
Классы

2 класс 3 класс 4 класс

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа

Литературное  чтение Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка

Балкарский (родной)  язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа

Литературное  чтение  на
балкарском  (родном)  язы-
ке

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка

Иностранный  язык
(английский)

Годовая отметка Контрольная работа Контрольная работа

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа

Окружающий мир
Годовая отметка Контрольная работа Контрольная работа

Музыка
Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка

Изобразительное   искуство Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка

Технология
Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка

Физическая культура Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка

4.2. Календарный учебный график.

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет
34 недели, в 1 классе – 33 недели.

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится
на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий
день.

Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая. Если этот день приходится
на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий     день.

С  целью  профилактики  переутомления  в  федеральном  календарном  учебном  графике
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул
должна составлять не менее 7 календарных дней.

Продолжительность  учебных  четвертей  составляет:  I  четверть  –  8  учебных  недель  (для  1-4
классов); II четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов); III четверть – 10 учебных недель (для 2- 4
классов), 9 учебных недель (для 1 классов); IV четверть – 8 учебных недель (для 1-4 классов).



Продолжительность каникул составляет:

по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 классов); 

по  окончании  II  четверти  (зимние  каникулы)  –  12  календарных  дней  (для  1-4  классов);
дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов);

по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1-4 классов);

по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель.

Продолжительность  урока  не  должна  превышать  45  минут,  за  исключением  1  класса,
продолжительность урока, в которых не должна превышать 40 минут.

Продолжительность  перемен между уроками составляет не менее 10 минут,  большой  2 и 3
уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять
не  менее  20-30  минут,  за  исключением  обучающихся  с  ограниченными возможностями  здоровья,
обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности
обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при
этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков и один раз в неделю – 5 уроков, за счет
урока физической культуры;

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры.

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований:

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обучение в
первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый;

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40
минут;

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  Занятия
начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.



Факультативные занятия  и  занятия  по программам дополнительного  образования  планируют
на  дни  с  наименьшим  количеством  обязательных  уроков.  Между  началом  факультативных
(дополнительных)  занятий  и  последним  уроком  необходимо  организовывать  перерыв
продолжительностью не менее 20 минут.

Календарный  учебный  график  образовательной  организации  составляется  с  учетом  мнений
участников  образовательных  отношений,  региональных  и  этнокультурных  традиций,  плановых
мероприятий  учреждений  культуры  региона  и  определяет  чередование  учебной  деятельности
(урочной  и  внеурочной)  и  плановых  перерывов  при  получении  образования  для  отдыха  и  иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.

Календарный учебный график работы начального общего образования 
в 2023-2024 учебном году

Учебный
период

Классы

Учебные дни Каникулы

Даты
Кол-во

учебных
недель

Даты
Кол-во

дней

I четверть 1-4
01.09.2023 г.-
27.10.2023 г.

8
После I четверти:

28.10.2023.г.-
05.11.2023.г.

9

II четверть 1-4
06.11.2023 г.-
28.12.2023 г.

8
После II четверти:

29.12.2023 г.-
09.01.2024 г.

12

III четверть
1

10.01.2024 г.-
16.02.2024 г.

5

Дополнительные в
теч. III четверти
- 17.02.2024 г.-
25.02.2024 г.

9

26.02.2024 г.-
22.03.2024 г.

5
После III четверти:

23.03.2024 г.-
31.03.2024 г.

9

2-4
09.01.2024 г.-
22.03.2024 г.

11
После III четверти:

23.03.2024 г.-
31.03.2024 г.

9

IV четверть 1-4
01.04.2024 г.-
26.05.2024 г.

7
Летние каникулы – не менее  8

недель
Примечание:

кол-во учебных недель за учебный год:
1 кл. – 33    2-4 кл. -34

Количество учебных недель по четвертям:
I  четверть – 8 (1-4 кл.)
II четверть – 8 (1-4 кл.)

III четверть – 10 (1 кл.), 11 (2-4 кл.)
IV четверть – 7 (1-4 кл.)

4.3. План внеурочной деятельности НОО в МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М» г.о. Нальчик на
2023-2024 у. г.»

4.3.1. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности



Организация  внеурочной  деятельности  для  1-4  классов  в  рамках  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования опирается на следующие нормативные
документы:

   - Федерального закона от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
   - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 
регистрационный номер 64100;

   - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;

   - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей
и молодежи»;

-   Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»;

   - Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 «Об
утверждении  федеральной  образовательной  программы  начального  общего  образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2023 г., регистрационный
№ 74229);

   - Письма Минпросвещения России от 05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении 
методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования»;

   - Письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования 
Минпросвещения России от 17.06.2022 № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»;

В соответствии  с  обновленным федеральным государственным образовательным стандартом
образовательная  программа общего образования реализуется образовательным учреждением, в том
числе  и  через  внеурочную  деятельность.  Внеурочная  деятельность  является  составной  частью
образовательных отношений и одной из форм организации свободного времени обучающихся. 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.

Система  внеурочной  воспитательной  работы  представляет  собой  единство  целей,  задач,
принципов, содержания, форм и методов деятельности.

Цель внеурочной  деятельности:  создание  условий  для  выявления  и  развития  способностей
обучающихся  на  основе  свободного  выбора,  постижения  духовно-нравственных  ценностей  и
культурных традиций.

Основные  задачи организации  внеурочной  деятельности  при  получении  начального  общего
образования:

          - выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся по отношению 
к различным видам деятельности организовать общественно полезную и досуговую деятельность 
обучающихся совместно с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;



          - создать условия для индивидуального развития обучающихся в избранной сфере 
внеурочной деятельности;

          - сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;

           - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в начальной школе;
            - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
          - развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей, неформального 

общения, взаимодействия, сотрудничества;
           - расширить рамки общения обучающихся с социумом.

План  внеурочной  деятельности  состоит  из  двух  частей:  части,  рекомендуемой  для  всех
обучающихся,  и  вариативной  части.  Внеурочная  деятельность  в  части,  рекомендуемой  для  всех
обучающихся, представлена следующими направлениями:

• «Разговоры  о  важном»,  «Социокультурные  истоки»–  информационно-просветительские
занятия  патриотической,  нравственной и экологической направленности  ,  целью которых является
развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее
уникальной    истории,    богатой    природе    и    великой    культуре.    Реализация    программ»,

«Социокультурные  истоки»  занятий  «Разговоры  о  важном»,  возложена  на  классных
руководителей;

• «Проектная  деятельность»  –  занятия  по  формированию  функциональной  грамотности
обучающихся,  целью  которых  является  развитие  способности  обучающихся  применять
приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности,
(обеспечение связи обучения с жизнью);

• «Двигательная  активность»–  занятия,  направленные  на  удовлетворение  физических
потребностей обучающихся.

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:
- занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения изучения проектно-исследовательской деятельности, 
исторического просвещения), целью которых является интеллектуальное и общекультурное развитие 
обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 
потребностей и интересов;- занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии, целью которых является помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов;

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 
обучающихся для жизни, социальных умений – заботиться о других и организовывать свою 
собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 
ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. Занятия проводятся 
в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, викторин, игр, познавательных 
бесед, диспутов, КВНов, заседаний школьных объединений, олимпиад, поисковых и научных 
исследований, проектов, интеллектуальных марафонов, соревнований, спортивных игр, отчетных 
концертов, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, встреч с ветеранами и т.д.

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года обучения на
уровне начального общего образования не более 1320 часов, в год — не более 330 часов. Величина
недельной  образовательной  нагрузки  (количество  занятий),  реализуемой  через  внеурочную
деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися
учебного плана, до 10 часов в неделю на проведение занятий в каждом классе.

Принципы организации внеурочной деятельности:
- интерес  (поможет  укрепить  контакты  педагогов  с  детьми,  будет  способствовать

формированию  в  глазах  детей  позитивного  восприятия  школы,  уменьшит  риск  их  вовлечения  в



нежелательные, антисоциальные виды деятельности);
- сотрудничество  (помогает  детям взрослеть,  преодолевая  свою инфантильность  и  развивая

самостоятельность и ответственность);

-доверие  (поможет  ему  сплотить  вокруг  себя  детей  и  стать  для  них  значимым взрослым,  к
которому дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, чье
поведение  и  жизненные  принципы  охотнее  воспринимаются  ими  в  качестве  образцов  для
подражания);

- неназидательность  (содержание внеурочных занятий не должно преподноситься  ребенку в
форме назиданий, ребенок не должен становиться пассивным потребителем информации, важно дать
ему самому делать  выводы из  увиденного  и  услышанного  на  занятиях:  спорить,  доказывать  свою
точку зрения, слышать мнения других).

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и их
родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации,
отличных от урочной системы обучения, согласно заявлениям.

4.3.2. Недельный план внеурочной деятельности 1-4 классов (ФГОС  НОО)

Направления/курсы внеурочной
деятельности

Форма
организации

Кол-во часов в
неделю по классам Всего

часов1
кл.

2
кл.

3
кл.

4
кл.

ЧАСТЬ, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ВСЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ИНФОРМАЦИОННО –  ПРО-
СВЕТИТЕЛЬСКИЕ ЗАНЯТИЯ

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ,
НРАВСТВЕННОЙ И

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

НАПРАВЛЕННОСТИ

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»

«РАЗГОВОРЫ О
ВАЖНОМ»

УЧЕБНЫЙ КУРС 1 1 1 1 4

ЗАНЯТИЯ ПО

ФОРМИРОВАНИЮ

ФИНАНСОВОЙ И

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ

ГРАМОТНОСТИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

«МИР И Я»
«ФИНАНСОВАЯ

ГРАМОТНОСТЬ»
УЧЕБНЫЙ КУРС 0,5 0,5 0,5 0,5 2

«ФИНАНСОВАЯ

ГРАМОТНОСТЬ»
УЧЕБНЫЙ КУРС 0,5 0,5 0,5 0,5 2

ЗАНЯТИЯ,  НАПРАВЛЕННЫЕ

НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ

ИНТЕРЕСОВ И

ПОТРЕБНОСТЕЙ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ

«В МИРЕ

ПРОФЕССИЙ»
УЧЕБНЫЙ КУРС

1 1 1 1
4

СПОРТИВНО -
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«ДВИЖЕНИЕ ЕСТЬ

ЖИЗНЬ!»
УЧЕБНЫЙ КУРС 1 1 1 1

Проекно  -
исследовательская
деятельность

«ИСТОРИЯ

РОДНОГО КРАЯ»

ФАКУЛЬТАТИВНЫ

Й КУРС

КРАЕВЕДЕНИЯ
1 1 1 0,5

«РОДНОЙ РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 0,5



ЯЗЫК»

«ЗАНИМАТИКА»

ФАКУЛЬТАТИВНЫ

Й

КУРС
1 1 1 1

«МОЙ ДРУГ -
ИНОСТРАННЫЙ

ЯЗЫК»
УЧЕБНЫЙ КУРС 1 1

Коммуникативная
деятельность

«РОДНЫЕ

ТРАДИЦИИ И
ОБЫЧАИ»

ФАКУЛЬТАТИВ 1 1

«СТАНОВЛЮСЬ

ГРАМОТНЫМ

ЧИТАТЕЛЕМ:
ЧИТАЮ, ДУ- МАЮ,

ПОНИМАЮ»

УЧЕБНЫЙ КУРС В
ФОРМЕ

ФАКУЛЬТАТИВА

1

Информационная культура
«ИНФОРМАТИКА» УЧЕБНЫЙ КУРС 0,5 1
«РОБОТОТЕХНИКА

»
УЧЕБНЫЙ КУРС 0,5 1

Художественно  -
эстетическая  деятельность

ТЕАТР  «ЛИРА»
ТЕАТРАЛЬНАЯ

СТУДИЯ
1 1 1 1

ОБРАЗЦОВО -
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ

АНСАМБЛЬ

«БАСИЯТ»

СТУДИЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО

ТАНЦА

1 1 1 1

ИТОГО: 10 10 10 10 40

4.4. Календарный план воспитательной работы
на 2023-2024 у.г.

Начальная школа (1-4 классы)
Модуль «Основные школьные дела»

Дела Классы Дата Ответственные

Общешкольная линейка, 
посвященная
«Первому звонку - 2023 года»

1а, 1 б 1 сентября Зам. директора по ВР

Классный час «Россия, 
устремленная в будущее»

1-4 4 сентября Классные руководители

Подъем Флага РФ и КБР  и 
исполнение Гимна РФ

1-4 Каждый 
понедельник

Зам. директора по ВР 

«Разговоры о важном» 1-4 Каждый 
понедельник

Классные руководители

Общешкольный «День здоровья» 1-4 8 сентября Учителя физкультуры

Школьный этап сдачи норм ГТО 2-4 Сентябрь - 
декабрь

Учителя  физкультуры

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 1-4 с 15 сентября Классные руководители



Конкурс чтецов 1-4 20 сентября Классные руководители

Праздник для 1-х классов 
«Посвящение в первоклассники»

1 28 сентября Классные руководители

«День учителя» 2-4 5 октября Зам. директора по ВР

Классные часы, посвященные 
«Дню правовой помощи детям»

1-4 13-20 ноября Классные руководители

Мастерская Деда Мороза: 
Изготовление новогоднего 
оформления

1-4 Декабрь Классные руководители, 
Актив РДДМ «Движение 
первых»

Новогодние Ёлки 1-4 23-29 декабря Зам. директора по ВР 
Кл. рук. 1-4 кл.

«Неделя школьных наук», 
посвященная М.В. Ломоносову

1-4 с 16 января Классные руководители

Мероприятия к 23 февраля 1-4 19-21 февраля Классные руководители

Мероприятия к 8 марта 1-4 4-6 марта Классные руководители

КВЕСТ-Игра «ПДД» 2-3 Апрель Классные руководители

Акция «Письмо солдату» 3-4 Апрель Классные руководители

Участие в выставке Детского 
творчества

1-4 апрель Классные руководители 

Мероприятие «По страницам 
Великой отечественной войны»

3-4 6 мая Классные руководители

Участие в акции «Окна Победы», 
«Георгиевская ленточка»

1-4 1-9 мая Актив класса

Прощание с начальной школой 4 Май Классные руководители

Конкурс рисунков на асфальте: 
«Соблюдая ПДД, не окажешься в 
беде»

2-4 Май Соцпедагог

Линейка «Последний звонок -
2024»

1-4 23-25 мая Зам. директора по ВР

Итоговые классные часы 1-4 30 мая Классные руководители

Модуль «Классное руководство»
(согласно индивидуальным планам классных руководителей)

Заседание МО классных 
руководителей

1-4 30 августа Зам. директора по ВР

Планирование воспитательной 
работы классов на 2023-2024 
учебный год

1-4 До 15 сентября Классные руководители



Проведение классных часов 1-4 1 раз в неделю Классные руководители

Планирование Индивидуальной 
работы с учащимися: Активом, 
«Группой риска», «ВШУ», «ОВЗ»

1-4 До 20 сентября Классные руководители

Организация занятости учащихся 
во внеурочное время в кружках, 
секциях, клубах и ДОП 
(Навигатор)

1-4 До 15 сентября Зам. директора по ВР
Классные руководители

Проведение социометрии в классе 1-4 До 15 сентября Классные руководители

Оформление классных уголков 1-4 До 15 сентября Классные руководители

Проверка Планов воспитательной 
работы с классами на учебный год

1-4 с 15 сентября Руководитель ШМО

Заседание МО классных 
руководителей

1-4 Ноябрь
март

Зам. директора по ВР 
Руководитель ШМО

Педсовет по воспитательной 
работе

1-4 март Зам. директора по ВР

Прогноз летней занятости 
учащихся

1-4 март Классные руководители

Сбор информации о кандидатах на 
стенд «Гордость школы»

2-4 До 17 мая Зам. директора по ВР

Анализ ВР с классом за уч. год 1-4 До 10 июня Классные руководители

Информация о летней  занятости 
учащихся

1-4 Май - июнь Классные руководители

Модуль «Внеурочная деятельность»
(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельности)

Название курса внеурочной 
деятельности

Класс
ы

Количество 
часов в неделю

Ответственные

«Разговоры о важном» 1-4 1 Классные руководители

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)»

Дела, события, мероприятия Класс
ы

Дата Ответственные

Заседания  Родительских 
комитетов
классов

1-4 В течение
учебного года

Председатели 
родительских комитетов

Взаимодействие с социально- 
психологической службой школы

1-4 Сентябрь - май социальный педагог

Родительские собрания - Даты и 
темы планируете для своего 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители



класса на год!

Раздел «Информация для 
родителей» на сайте школы, 
информация для родителей по 
социальным вопросам, 
безопасности, психологического 
благополучия, профилактики 
вредных привычек и 
правонарушений и т.д.

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР

Индивидуальная работа с 
семьями: в трудной жизненной 
ситуации, малообеспеченными и 
многодетными, «Группы риска»

1-4 В течение года Классные руководители 
социальный педагог

Работа с родителями по 
организации горячего питания

1-4 Сентябрь - май Заместитель директора по 
ВРКлассные руководители 
социальный педагог

День открытых дверей для 
родителей будущих 
первоклассников

1-4 март Зам. директора по УВР

Модуль «Детские общественные объединения»

Дела, события, мероприятия Класс
ы

Дата Ответственные

Дни единых действий РДДМ 
«Движение первых»

1-4 В течении года Советник по воспитанию 
Классные руководители

Всероссийская акция «Кросс 
наций»

3-4 16 сентября Учителя физкультуры

Участие Юнармейцев в 
патриотических мероприятиях

2-4 В течение года Организатор педагог ОБЖ

Участие во Всероссийских 
проектах по активностям РДДМ 
- https://xn-- 90acagbhgpca7c8c7f.xn
--p1ai/projects

1-4 В течение года Классные руководители

Участие в благотворительных 
акциях

1-4 В течение года Классные руководители

Участие в движении «Орлята 
России» - https://orlyatarussia.ru/

1-4 В течение года Классные руководители

Модуль «Профориентация»

Дела, события, мероприятия Класс
ы

Дата Ответственные

Классные часы «Азбука 
профессий»,
темы планируете для своего 
класса на год!

1-4 1 раз в четверть Классные руководители



Тематические экскурсии на 
предприятия  г.о. Нальчик 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители

Модуль «Профилактика и безопасность»

Дела, события, мероприятия Класс
ы

Дата Ответственные

Неделя безопасности «Беседы о 
правилах ПДД, ППБ, правилах 
поведения учащихся в школе, 
общественных местах. Вводные 
инструктажи.»

1-4 4-9 сентября Классные руководители

Учебная эвакуация «Угроза 
теракта»

1-4 Начало сентября Директор школы
классные руководители

«15 минут о безопасности», Даты 
и темы планируете для своего 
класса на год!

1-4 1 раз в месяц классные руководители

Составление с учащимися Схемы 
безопасного пути «Дом-школа-
дом»

1-4 4-8 сентября Классные руководители

Неделя профилактики ДТП 
Встречи сотрудников ГИБДД с 
учащимися, беседы по ПДД

1-4 сентябрь Педагог организатор
классные руководители

Профилактическая акция          
«Здоровье - твое богатство!»

1-4 Октябрь Зам.директора по ВР        
Соцпедагог

Совет профилактики 
правонарушений

1-4 1 раз в четверть Зам.директора по ВР      
Соц.педагог

Беседы по безопасности учащихся 
в период осенних каникул

1-4 Конец 1 
четверти 

Классные руководители

Неделя правовых знаний 1-4 13-20 ноября Классные руководители 
социальный педагог

Беседы по пожарной безопасности,
правилах безопасности на 
водоемах в зимний период, 
поведение на школьных ёлках.

1-4 Конец 2 
четверти

Классные руководители

Тренировка по экстренному 
выводу детей и персонала из 
школы.

1-4 Декабрь Заместитель директора,       
классные руководители

Беседы с учащимися по правилам 
безопасности в период весенних 
каникул и «Осторожно, гололед».

1-4 Конец 3 
четверти

Классные руководители

Месячник по профилактики 
ДТП

1-4 май Классные руководители 
социальный педагог 



Профилактика безопасного 
поведения на каникулах. 
Инструктажи по ПДД, ППБ, 
поведение на ж/д транспорте, на 
водоемах в летний период и т.п.

1-4 Конец 4 
четверти

Классные руководители

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные

Обновление стенда 2-11 До 1 октября Зам. директора по ВР

Оформление классных уголков 1-11 До 15 сентября Классные руководители

Выставка рисунков «Золотая 
осень»

1-4 с 15 сентября Классные руководители

Оформление тематических 
выставок рисунков

1-4 В течение года Учитель ИЗО

Конкурс «Красота родного 
края»

1-4 с 23 октября Классные руководители

Тематические выставки в 
школьной библиотеке

1-4 Сентябрь - май Педагог-библиотекарь

Выставка Новогодних плакатов,
1 от класса, формат А3

1-4 С 1 декабря Классные руководители

Новогоднее оформление 
кабинетов

1-4 С 10 декабря Классные руководители

Тематическая выставка «М.В. 
Ломоносов - создатель 
Российской науки!»

1-4 с 15 января Классные руководители

Фото Вернисаж: «Папа, мама, Я
и книга - лучшие друзья!»

1-4 с 26 февраля Классные руководители

Выставка рисунков «День 
Победы»

1-4 До 9 мая Классные руководители

Модуль «Внешкольные мероприятия»

Внешкольные тематические 
мероприятия воспитательной 
направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в 
образовательной организации 
учебным предметам, курсам, 
модулям

1-4 В течение года Классные руководители
Учителя-предметники

Экскурсии, походы выходного 
дня (в музей, картинную 
галерею, технопарк, на 
предприятие и другое), 
организуемые в классах 

1-4 В течение года Классные руководители



классными руководителями, в 
том числе совместно с 
родителями (законными 
представителями)

Модуль «Социальное партнерство»

Участие представителей 
организаций-партнеров, в том 
числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в
проведении отдельных 
мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и 
календарного плана 
воспитательной работы

1-4 В течение года Зам. директора по ВР
Советник по воспитанию
Соцпедагог

Участие представителей 
организаций-партнеров в 
проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, 
внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической
направленности;

1-4 В течение года Замдиректора по ВР
Советник по воспитанию
Соцпедагог

Список тем классных часов согласно утвержденному Федеральному календарному плану 
воспитательной работы  (является единым для образовательных организаций)

            I полугодие 2023-2024 учебного года                 II полугодие 2023-2024 учебного 
года

 Сентябрь:
1 сентября: День знаний;
3 сентября: День окончания Второй мировой 
войны, День солидарности в борьбе с 
терроризмом;
8 сентября: Международный день 
распространения грамотности.

Январь:
25 января: День российского студенчества;
27 января: День снятия блокады Ленинграда, 
День освобождения Красной армией 
крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 
Холокоста.

Октябрь:
1 октября: Международный день пожилых 
людей; Международный день музыки;
4 октября: День защиты животных;
5 октября: День учителя;
25 октября: Международный день школьных 
библиотек;
Третье воскресенье октября: День отца.

Февраль:
2 февраля: День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в  
Сталинградской битве;
8 февраля: День российской науки;
15 февраля: День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества;
21 февраля: Международный день родного 
языка;
23 февраля: День защитника Отечества.

Ноябрь:
4 ноября: День народного единства;
8 ноября: День памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей 

Март:
8 марта: Международный женский день;
18 марта: День воссоединения Крыма с 
Россией;



сотрудников органов внутренних дел России;
Последнее воскресенье ноября: День Матери;

30 ноября: День Государственного герба
Российской Федерации.

27 марта: Всемирный день театра.

Декабрь:
3 декабря: День неизвестного солдата; 
Международный день инвалидов;
5 декабря: День добровольца (волонтера) в 
России;
9 декабря: День Героев Отечества;
12 декабря: День Конституции Российской 
Федерации.

Апрель:
12 апреля: День космонавтики.

Май:
1 мая: Праздник Весны и Труда;
9 мая: День Победы;
19 мая: День детских общественных 
организаций России;
24 мая: День славянской письменности и 
культуры.

Июнь:
1 июня: День защиты детей;
6 июня: День русского языка;
12 июня: День России;
22 июня: День памяти и скорби;
27 июня: День молодежи.
Июль:
8 июля: День семьи, любви и верности.
Август:
12 августа: День физкультурника;
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;
27 августа: День российского кино.

4.5. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями стандарта

 Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования в соответствии с требованиями  ФГОС НОО (далее - система условий) разрабатывается
на  основе  соответствующих  требований  Стандарта  и  обеспечивает  достижение  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.
Система условий содержит:
-  описание  имеющихся  условий:  кадровых,  психолого-педагогических,  финансовых,  материально-
технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;
-  обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в  соответствии  с  приоритетами
основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- контроль за состоянием системы условий.

В  целях  обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  школа  для  участников  образовательного  процесса  будет  создавать  условия,
обеспечивающие возможность:

достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы



начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья;

выявления  и  развития  способностей  обучающихся  через  систему  клубов,  секций,  студий  и
кружков,  организацию  общественно-полезной  деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,
используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;

работы  с  одаренными  детьми,  организации  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в разработке основной образовательной программы начального общего образования,
проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной  среды,  а  также  в  формировании  и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

эффективного  использования  времени,  отведенного  на  реализацию  части  основной
образовательной  программы,  формируемой  участниками  учебного  процесса,  в  соответствии  с
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),  спецификой образовательного
учреждения, и с учетом региональных особенностей ;

использования  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий
деятельностного типа;

эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке  педагогических
работников;

обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования,
а  также  методик  и  технологий  ее  реализации  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы
образования,  запросов  детей  и  их  родителей  (законных  представителей),  а  также  с  учетом
региональных особенностей ;

эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно -
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.

Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований  должно  быть  создание
комфортной развивающей образовательной среды:

обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и
привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и  всего  общества,
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся;

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

4.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования включают

ФГОС  НОО  выдвигает  следующие  требования  к  кадровым  условиям реализации  основной
образовательной программы начального общего образования включают:

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими,  руководящими и иными
работниками;

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;
непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников  образовательного

учреждения.
Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования должно

быть укомплектовано квалифицированными кадрами.
Уровень  квалификации  работников  образовательного  учреждения,  реализующего  основную

образовательную  программу  начального  общего  образования,  для  каждой  занимаемой  должности
должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для
педагогических  работников  государственного  или  муниципального  образовательного  учреждения  -
также квалификационной категории.

Непрерывность  профессионального  развития  работников  образовательного  учреждения,
реализующего  основную  образовательную  программу  начального  общего  образования,  должна
обеспечиваться  освоением  работниками  образовательного  учреждения  дополнительных
профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три



года  в  образовательных  учреждениях,  имеющих  лицензию  на  право  ведения  данного  вида
образовательной деятельности.

В  системе  образования  должны  быть  созданы  условия  для  комплексного  взаимодействия
образовательных  учреждений,  обеспечивающие  возможность  восполнения  недостающих  кадровых
ресурсов,  ведения  постоянной  методической  поддержки,  получения  оперативных консультаций  по
вопросам  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
использования инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций.

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 им. Фриева Р.М» созданы следующие
кадровые условия:

 Качественный состав педагогических работников

Директор 1

Заместитель директора по УВР 1

Заместитель директора по ВР 1

Педагог-психолог 1

Логопед 1

Социальный педагог 1

Учителя начальных классов 8

Стаж педагогической работ учителей начальных

классов

- 0 - 3 лет 0 чел.

- 10-20 лет 2 чел.

- свыше 20 лет 5 чел.

Из них:

- с высшим образованием 8 чел.

Имеют квалификационные категории 3 чел.

В том числе:

высшую категорию 3

первую категорию 0 чел.

соответствие занимаемой должности 5

Прошли курсы повышения квалификации 8 чел.

Для ведения постоянной методической поддержки педагогов в школе действует методическое
объединение учителей начальных классов.

4.5.2.  Психолого-педагогические условия  реализации основной образовательной программы
начального общего образования согласно  обновлённым ФГОС НОО должны обеспечивать:
1. преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих
реализацию  основных  образовательных  программ дошкольного  образования  и  начального  общего
образования;
2. учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
3. формирование  и  развитие  психолого  -педагогической  компетентности  педагогических  и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
4. 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  обучающихся,  выявление  и  поддержка
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического



самоуправления);
5. диверсификацию  уровней  психолого  -  педагогического  сопровождения  (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);
6. вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников  образовательного
процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа,
просвещение, экспертиза).
7. В МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик  уделяется большое внимание психолого -
педагогическому сопровождению участников образовательного  процесса,  в  котором участвуют все
педагогические  работники  школы.  Каждый  работник  выполняет  свою  функцию.  Психолого  -
педагогическое сопровождение организовано на различных уровнях:
8. индивидуальный (кл. руководитель, учитель, администрация школы);
9. уровень класса (классный руководитель, учителя, администрация школы);
10. уровень учреждения (психолого-педагогическая служба).

Используются  различные  направления  и  формы  психолого-педагогического  сопровождения
участников образовательного процесса:

1. профилактическая работа с детьми группы «риска», с детьми стоящими на внутришкольном учёте и
учёте ОДН (ответственные – классный руководитель, зам директора по ВР);

2. диагностическая  работа  (ответственные:  учитель,  классный   руководитель  под  руководством
администрации школы);

3. просвещение всех участников образовательного процесса (участвуют все педагогические работники,
каждый в своём направлении);

4. коррекционная и развивающая работа - (ответственные: учитель, классный  руководитель);
5. консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей компетенции).

4.5.3.Финансовые условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования должны:

– обеспечивать  образовательному  учреждению  возможность  исполнения  требований
Стандарта;
– обеспечивать  реализацию  обязательной  части  основной  образовательной  программы
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса вне
зависимости от количества учебных дней в неделю;
– отражать  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации  основной
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых результатов,
а также механизм их формирования.

Финансирование  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов финансирования
государственного образовательного учреждения.

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет:

предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом
образовательного учреждения услуг;

добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц.
Финансирование  МКОУ «СОШ № 16 им.  Фриева Р.М.»  г.  о.  Нальчик осуществляется  исходя из
установленных  нормативов  финансирования  государственного  образовательного  учреждения,
финансовые средства выделяются из федерального и муниципального бюджетов.

4.5.4. Материально-технические условия
реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  должны

обеспечивать:
-  возможность  достижения  обучающимися  установленных  Стандартом  требований  к  результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования;
- соблюдение:

санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  к  водоснабжению,
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);



санитарно-бытовых  условий  (наличие  оборудованных  гардеробов,  санузлов,  мест  личной
гигиены и т. д.);

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,  учительской,  комнаты
психологической разгрузки и т.д.); пожарной и электробезопасности; требований охраны труда;

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
-  возможность  для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.

Материально-техническая  база  реализации  основной образовательной  программы начального
общего образования должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников образовательного учреждения.

В  МКОУ  «СОШ  №  16  им.  Фриева  Р.М.»  г.  о.  Нальчик  имеются  следующие  материально-
технические условия:

40 учебных кабинета (на 90% оснащены компьютерами и мультимедийными проектами, есть
сеть Интернет), спортивный зал, медицинский кабинет, прививочный кабинет, библиотека, столовая.

Спортивный  зал  оснащён  необходимым  оборудованием  и  спортивным  инвентарём,  зимой
занимаются на лыжах, постоянно идёт обновление спортивного инвентаря. У школы есть спортивная
площадка, мини - футбольное поле, беговая дорожка.

Школьная библиотека имеет отдельное помещение, оборудованное компьютером. Общий фонд
библиотеки  насчитывает  22620  экземпляров,  их  них  учебной  литературы  5214  экземпляров,
выписываются журналы для учащихся, учителей и администрации школы. В школьной библиотеке
имеется медиатека по основным учебным предметам.

В школе имеется школьная столовая, имеющая всё необходимое технологическое оборудование
для приготовления качественной пищи. Все дети получают горячие завтраки, обеды.

4.5.5. Информационно-образовательная среда
должна включать  в  себя  совокупность  технологических  средств  (компьютеры,  базы данных,

коммуникационные каналы, программные продукты и др.),  культурные и организационные формы
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении
учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением  информационно  -
коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и
квалификацией  работников  ее  использующих  и  поддерживающих.  Функционирование
информационной  образовательной  среды  должно  соответствовать  законодательству  Российской
Федерации.

В МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик  создана определённая информационно-
образовательная среда, которая включает в себя:

- наличие технологических средств, компьютеров;
- планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ
- в школе действует программа «Дневник.ру»
- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного процесса, копировальная
и множительная техника,  канцтовары,  бумага,  фотоаппарат,  видеокамера.  Материалы хранятся  как на
бумажных, так и на электронных носителях.
-  обеспечен  контролируемый  доступ  участников  образовательного  процесса  к  информационным
образовательным  ресурсам  в  сети  Интернет  (контентная  фильтрация)  (ограничение  доступа  к
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
-  организовано  взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  идёт  поиск  новых
механизмов такого взаимодействия.
- школа имеет свой сайт, электронную почту.
       Принципиальная позиция школы - создание открытого информационного пространства. Продолжает
работу  сайт  школы  sc  -16.  ru   .  На  сайте  много  полезной  информации  и  удобная  система  навигации.
Читатели сайта могут получить больше дополнительной информации о системе образования, быть в курсе
событий и новостей. В 2022 г. официальный школьный сайт в четвёртый раз подряд стал победителем
общероссийского рейтинга сайтов общеобразовательных учреждений.

Средства ИКТ активно применяются в  урочной и внеурочной деятельности,  при проведении



родительских собраний, общешкольных мероприятий.

Классы Компьютер Ноутбук МФУ Принтер Сканер
Интерак.

доска
Экран Проектор

1а 1 1 1 1
1б 1 1 1 1
2а 1 1 1
2б 1 1 1 1
3а 1 1 1 1 1
3б 1 1 1 1
4а 1 1 1 1
4б 1 1 1 1

Библиотек. 1 1 1
Педагог-

псих.
1 1

Педагог-орг. 1 1
Соц. педагог 1 1

Админ. 2 3 3

Учебно-методическое и информационное обеспечение
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  направлено  на

обеспечение широкого,  постоянного и устойчивого доступа  для всех участников образовательного
процесса  к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  основной  образовательной  программы,
планируемыми  результатами,  организацией  образовательного  процесса  и  условиями  его
осуществления.

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:
параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения целей и

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования;

параметры  качества  обеспечения  образовательного  процесса  с  учетом  достижения  целей  и
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.

Образовательное  учреждение  обеспечено  учебниками  с  электронными  приложениями,
являющимися  их  составной  частью,  учебно-методической  литературой  и  материалами  по  всем
учебным  предметам  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  на
определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания.

Образовательное  учреждение  имеет  доступ  к  печатным  и  электронным  образовательным
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных
и региональных базах данных ЭОР

Библиотека  образовательного  учреждения  укомплектована  печатными  образовательными
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана.  Фонд дополнительной литературы
должен  включает  детскую  художественную  и  научно-популярную  литературу,  справочно-
библиографические  и  периодические  издания,  сопровождающие  реализацию  основной
образовательной программы начального общего образования.

Все  учащиеся  начальных  классов  на  100  %  обеспечены  учебными  пособиями,  а  учитель
методическими пособиями. Имеются наглядные и печатные учебные пособия, словари, справочники,
хрестоматии,  художественная  литература.  Приобретаются  все  учебники,  для  которых  выпущены
электронные приложения. Школьная библиотека имеет медиатеку ЭОР, каждый учитель формирует
свою медиатеку ЦОР и ЭОР.



4.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего

образования
В МКОУ «СОШ № 16  им.  Фриева  Р.М.»  г.о.  Нальчик   созданы  необходимые  условия  для

реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО, но есть ещё нерешённые проблемы. Необходимы
дальнейшие изменения.

Условия Требования Что необходимо изменять

Кадровые
Учителей, имеющих первую и
высшую  категорию  должно
быть не менее 70% 

Рост числа педагогов с первой и высшей
категорией.  Повысить  квалификацию
педагогов  в  области  ИКТ  -  технологий,
через  прохождение курсовой подготовки.
Мотивация  творческого  и
профессионального  роста  педагогов,
стимулировать  их  участие  в
инновационной деятельности.

Финансовые Исходя из нормативов.
Стимулирование  педагогических
работников  за  высокие  результативность
работы

Материально  –  техни-
ческие

-материально-техническая
база,  соответствующая
действующим  санитарно-
техническим нормам;
-обеспечение  качества
организации  и  проведения
всех  видов  и  форм
организации  учебного
процесса,  предусмотренных

Оборудование отдельных помещений для
занятий внеурочной деятельностью.

учебнометодическое  и
информационное
обеспечения

Предоставление  каждому
участнику  образовательного
процесса 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  доку
ментацией.

Организовать  в  каждом  кабинете
начальной  школы возможность  выхода  в
Интернет.
Пополнение  школьной  библиотеки,
медиатеки,  медиатек  учителей  ЭОР  и
ЦОР,  приобретение  учебников  с
электронным приложением. Приобретение
методической  и  учебной  литературы
соответствующей ФГОС.

4.5.7. Мониторинг состояния системы условий
Система   мониторинга  и  контроля  – «важнейший инструмент»  управления,  роль которого  с

каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.
Работа  по  федеральному  государственному  образовательному  стандарту  начального  общего

образования  требует  дополнить  перечень  традиционных  контрольных  действий  новыми,
позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения



обновлённых ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга
за  сформированностью  условий  реализации  ООП  НОО.  Мониторинг  позволяет  оценить  ход
выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые
коррективы  в  реализацию  программы  и  в  конечном  итоге  достигнуть  необходимые  результаты.
Поэтому контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления:
- мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
-  внесение  необходимых  корректив  в  систему  условий  (внесение  изменений  и  дополнений  в
программу);
- принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов);
-  аналитическая  деятельности  по  оценке  достигнутых  результатов  (аналитические  отчёты,
выступления  перед  участниками  образовательного  процесса,  публичный  отчёт,  размещение
информации на школьном сайте).
Мониторинг системы условий.

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный

Кадровый потенциал

Наличие  педагогов,  способных
реализовывать  ООП  (по
квалификации,  по  опыту,
повышение квалификации, наличие
званий,  победители
профессиональных  конкурсов,
участие в проектах, грантах и т.п.)

На начало и конец
учебного года

Заместитель 
директора по УВР

Санитарно  -
гигиеническое
благополучие об-
разовательной среды

Соответствие условий физического
воспитания  гигиеническим
требованиям,  наличие
динамического расписания учебных
занятий,  учебный  план,
учитывающий  разные  формы
учебной  деятельности  и
полидеятельностное  пространство;
состояние  здоровья  учащихся;
обеспеченность горячим питанием.

на начало 
учебного года 
ежеме- сячно

Заместители
директора

Финансовые условия
Выполнение  нормативных
государственных требований

Ежемесячные и 
ежеквартальные 
отчёты КПМО

Гл. бухгалтер, 
оператор КПМО

Информацино  -
техническое
обеспечение
образовательного
процес-  са

Обоснованное  и  эффективное
использование  информационной
среды  (ЭОР,  цифровых
образовательных  ресурсов,
владение  педагогогами  ИКТ  -
технологиями)  в  образовательном
процессе.  Регулярное  обновление
школьного сайта

Отчёт 1 раз в год.
Минимум 2 раза в
месяц

Заместитель 
директора по УВР,
учителя
Директор
школы

Правовое  обеспечение
реализации ООП

Наличие  локальных  нормативно-
правовых актов и их использование
всеми  субъектами
образовательного процесса

Отчёты
Директор
школы

Материально -
техническое
обеспечение
образовательного
процесса

Обоснованность  использования
помещений  и  оборудования  для
реализации ООП

Оценка состояния
уч. кабинетов - 
январь,
Оценка 
готовности уч. 
кабинетов - август

Директор школы, 
рабочая группа



Учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса

Обоснование использования списка
учебников  для  реализации  задач
ООП;  наличие  и  оптимальность
других  учебных  и  дидактических
материалов,  включая  цифровые
образовательные  ресурсы,  частота
их  использования  учащимися  на
индивидуальном уровне

Заказ учебников - 
февраль, 
обеспеченность 
учебниками – 
сентя- брь. 
Перечень  
дидактического 
материала на на- 
чало уч. года

Библиотекарь
Заместитель
директора,

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в следующих формах:
 Отчеты на совещаниях при директоре
 Собеседования
 Инвентаризация МТБ
 Мониторинг
 Анализ деятельности и др.

4.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы

Направление мероприятий Мероприятия
Сроки

реализации

Лицо,
осуществляюще

е контроль
I. Нормативное обес- печение 1. Обеспечение соответствия

нормативной  базы  школы
требованиям  ФГОС НОО  в
соответствии с ФОП НОО

Ежегодно Директор

2.  Приведение  должностных
инструкций  работников
образовательного
учреждения в соответствие с
требованиями ФГОС НОО в
соответствии  с ФОП ООО  и
тарифно-
квалификационными
характеристиками

Ежегодно к 1
сентября

Директор

3.  Определение  списка
учебников  и  учебных
пособий,  используемых  в
образовательном  процессе  в
соответствии с обновлённым
Стандартом

Ежегодно к 1
сентября

Зам.
директора по

УВР

4.  Разработка  локальных
актов,  устанавливающих
требования  к  различным
объектам  инфраструктуры
образовательного
учреждения  с  учётом
требований  к  минимальной
оснащённости  учебного
процесса 

Ежегодно
Директор, зам.
директора по

УВР

5.  Разработка  и
корректировка:
 - образовательных программ
- учебного плана;

Ежегодно к 1
сентября

Директор, зам.
директора по

УВР



- рабочих программ учебных
предметов,  курсов,
дисциплин, модулей;
-  годового  календарного
учебного графика;
-  положения  о  внеурочной
деятельности обучающихся;
-  положения об организации
текущей  и  итоговой  оценки
достижения  обучающимися
планируемых  результатов
освоения  основной
образовательной программы.

II. Финансовое обеспечение 

1.  Определение  объёма
расходов,  необходимых  для
реализации  ООП  и
достижения  планируемых
результатов,  а  также
механизма их формирования

Ежегодно к 1
января

Директор, гл.
Бухгалтер

2.  Разработка  локальных
актов (внесение изменений в
них),  регламентирующих
установление  заработной
платы  работников
образовательного
учреждения,  в  том  числе
стимулирующих  надбавок  и
доплат,  порядка  и  размеров
премирования

Ежегодно
(по

необходимости
)

Директор

3.  Заключение
дополнительных  соглашений
к  трудовому  договору  с
педагогическими
работниками

Ежегодно
сентябрь

Директор

III.  Организационное
обеспечение 

1. Обеспечение координации
деятельности  субъектов
образовательного  процесса
через  создание  и
функционирование  органа
общественного управления

Постоянно
Зам. директора по

ВР

2.  Проведение  мониторинга
образовательных
потребностей  обучающихся
и родителей 

Ежегодно
до 01 июня

Зам. директора по
УВР, педагог-

психолог

IV. Кадровое обеспечение 1.  Анализ  кадрового
обеспечения

Ежегодно Директор

2.  Создание  (корректировка)
плана-графика  повышения
квалификации
педагогических  и
руководящих  работников
образовательного
учреждения  в  связи  с
введением  и  реализацией

Ежегодно Зам. директора по
УВР



обновлённых ФГОС 
3.  Разработка
(корректировка)  плана
научно-методической работы
(внутришкольного
повышения квалификации)  с
ориентацией  на  проблемы
введения  обновлённых
ФГОС

Ежегодно
к 01 января

Зам. директора по
УВР

4. Повышение квалификации
педагогических  кадров   в
решении  профессиональных
задач с применением ИКТ в
рамках формируемой ЦОС

Постоянно
Зам. директора по

УВР

V.  Информационное
обеспечение 

1.  Размещение  и
корректировка  на  сайте  ОУ
информационных
материалов  о  введении  и
реализации   обновлённых
ФГОС НОО

Постоянно
Зам. директора по

УВР

2.  Организация  изучения
общественного  мнения  по
вопросам  введения  новых
стандартов  и  внесения
дополнений  в  содержание
ООП

По
необходимости

Зам. директора по
УВР, педагог-

психолог

3.  Отчеты  по
самообследованию
директора школы

Ежегодно Директор

4.  Разработка  рекомендаций
для  педагогических
работников:
- по организации внеурочной
деятельности обучающихся;
-  по  организации  текущей  и
итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
- по использованию ресурсов
времени  для  организации
домашней  работы
обучающихся;
-  по  использованию
интерактивных технологий и
т.д.

Постоянно
Зам. директора по

УВР, зам.
директора по ВР

VI.Материально-тех-  ническое
обеспечение 

1.  Анализ  материально  -
технического  обеспечения
введения  и  реализации
обновлённых   ФГОС
начального  общего
образования

Ежегодно Зам. директора по
АХР

2.  Использование
бюджетных и внебюджетных
средств  для  обеспечения
соответствия  МТБ

Постоянно Директор, гл.
Бухгалтер



образовательного  процесса
ФГОС,  санитарно-
гигиеническим  нормам  и
пожарной безопасности.
3.  Обеспечение
укомплектованности
библиотечно  -
информационного  центра
печатнымииэлектронными
об-  разовательными
ресурсами.

Постоянно Зав. библиотекой

4.  Наличие  доступа  ОУ  к
электронным
образовательным  ресурсам
(ЭОР)

Постоянно
Системный

администратор

5.  Обеспечение
контролируемого  доступа
участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в
Интернете

Постоянно
Директор,
системный

администратор

VII.  Информационно-
образовательная среда

1.  Закупка  компьютеров   и
иного  ИКТ-оборудования  в
рамках  реализации
Федерального  проекта
«Цифровая  образовательная
среда»

2024 год Директор

2.  Внесение  изменений  в
рабочие программы с учетом
формируемой ЦОС:
- используемые ресурсы
-  КИМы  с  учетом
цифровизации
- используемые технологии

2024 год
Зам. директора по

УВР

3.Продолжение   создания  в
рамках  школы
информационного центра

2023-2025 г.г. Директор
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	В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы формирования универсальных (обобщѐнных) учебных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения. В стандарте предлагается следующая структура этой программы:
	- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
	 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий.
	2.1.1. Ценностные ориентиры программы формирования универсальных учебных действий
	1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
	2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
	3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма.
	4. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
	К коммуникативным действиям относятся:

	2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
	-основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
	-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	-умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения;
	-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	-развитию письменной речи;
	-формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме.
	-формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
	-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
	-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	-развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
	-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
	-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
	-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	-формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности обучающихся.
	-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;
	-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий;
	-развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;
	-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности;
	-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	-формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
	-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий
	-совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	-освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.2.1 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».
	2.2.2 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»
	2.2.3 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир».
	Содержание обучения в 4 классе.
	2.2.4. Русский родной язык:
	Русский родной язык прошлое и настоящее
	Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
	Язык в действии
	Секреты речи и текста
	Язык-важнейшее средство общения
	Народ скажет истину.
	Волшебная страна “Фонетика”
	Волшебная страна «Грамматика»
	В стране «Слов»
	В гостях у частей речи
	Виды речевой деятельности
	Письмо (культура письменной речи)
	Виды читательской деятельности
	Круг детского чтения
	Творческая деятельность обучающихся
	Внеклассное чтение

	2.2.6. Иностранный язык (английский)
	-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
	-диалограсспрос (запрос информации и ответ на него);
	-диалог — побуждение к действию.
	-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.
	-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.).
	Владеть:
	-умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	-основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо.
	2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
	2.2.9. Изобразительное искусство
	2.2.10. Музыка
	2.2.11.Технология
	2.2.12. Физическая культура
	3.3. Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне начального общего образования МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М.» г.о. Нальчик на 2023-2024 учебный год
	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	4.2. Календарный учебный график.
	Календарный учебный график работы начального общего образования
	в 2023-2024 учебном году
	4.3. План внеурочной деятельности НОО в МКОУ «СОШ №16 им. Фриева Р.М» г.о. Нальчик на 2023-2024 у. г.»
	4.3.1. Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
	4.3.2. Недельный план внеурочной деятельности 1-4 классов (ФГОС НОО)
	Направления/курсы внеурочной деятельности
	Форма организации
	Кол-во часов в неделю по классам
	Всего часов
	1 кл.
	2 кл.
	3 кл.
	4 кл.
	Часть, рекомендуемая для всех обучающихся
	информационно – про- светительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном»
	4
	Занятия по формированию финансовой и функциональной грамотности обучающихся
	2
	2
	4
	Проекно - исследовательская деятельность
	Коммуникативная деятельность
	Информационная культура
	Художественно - эстетическая деятельность
	40
	4.5. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями стандарта
	4.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования включают
	4.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего
	образования
	4.5.7. Мониторинг состояния системы условий
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