


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
№ Разделы  Страни

цы 

1. Целевой раздел 

 

1.1. 

1.1.1. 

 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.2.7. 

1.2.8. 

1.2.9. 

1.3. 

1.4. 

П   Введение 

П   Пояснительная записка 

П   Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Планируемые личностные и метапредметные результаты. 

  Предметные результаты 

Русский язык и литературное чтение. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 

Содержание специфики достижения результатов средств УМК 

 «   Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

3-4 

5-11 

11 

 

12-22 

22 

22-39 

40-41 

41-46 

47-51 

51-60 

60-62 

62-69 

69-73 

73-76 

76-78 

78-103 

2. Содержательный раздел 

2.1 

 

2.1.2 

2.1.3 

 

2.1.4. 

 

2.1.5. 

·     Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся начального общего образования. 

·     Программы отдельных учебных предметов, курсов. (Приложение 1)   

·     Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования.  

·     Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

·     Программа коррекционной работы. 

103-108 

 

108-117 

117-124 

 

124-130 

 

130-151 

3. Организационный раздел 

3.1. 

3.1.2. 

 

3.1.3. 

3.2. 

 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

 

3.3. 

У   Учебный план начального общего образования. (Приложение 2). 

П   План внеурочной деятельности начального общего образования 

(Приложение 3) 

Календарный учебный план-график (Приложение 4) 

·     Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Материально-технической оснащение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. (Приложение 5) 

Кадровые условия реализации ООП НОО МОУ «СОШ №3» г.п. 

Тырныауз 

Организационно-целевые особенности реализации ООП НОО МОУ 

«СОШ №3» г.п. Тырныауз 

152-157 

157-158 

 

158-160 

160-163 

 

163-164 

164-167 

167-170 

 

170-171 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Введение 

Основная образовательная программа начального общего образования 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне     

начального  общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной  реализации учебной деятельности, обеспечивающей  

социальную успешность, развитие творческих  способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья  обучающихся, 

является программой действий всех субъектов образовательного процесса 

определенной ступени школьного образования по достижению качественных 

результатов современного образования. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и 

умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для 

него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения.  

Некоторые основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория участников  

Основные права и обязанности 

Учитель начальной школы  

– участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов 

ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов); 

– участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным курсам; 

– участвует в оценке выполнения и коррекции программы. 

Методическое объединение  учителей начальной школы  

– разрабатывает основное содержание ООП НОО:  

формирует учебный план, разрабатывает и обсуждает рабочие программы 

учебных, развивающих курсов и образовательных модулей; 

– участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, 

вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

– обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов 

локальных нормативных актов; 

– разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с планируемыми результатами начального образования. 

Учителя других уровней школьного образования  

– выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов 

ООП; 

– участвуют в обсуждении программы; 

– проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения. 
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Методический совет ОУ  

– утверждает рабочие учебные программы курсов, образовательных модулей 

и программы внеурочной образовательной деятельности. 

Педагогический совет  

– рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП НОО; 

– выносит текст программы на рассмотрение и утверждение высшим 

управляющим органом образовательного учреждения;  

Администрация ОУ  

– организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения 

ООП; 

– участвует в разработке и обсуждении программы; 

– осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку 

достижений отдельных результатов ее выполнения; 

– организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 

выполнения ООП; 

– обеспечивает условия для реализации программы. 

Родители (законные представители) обучающихся  

– формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава 

развивающих курсов, образовательных модулей и состава внеурочной 

образовательной деятельности и их соотношение; 

– принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

– участвуют в оценке выполнения программы. 

Обучающийся  

– при формировании своей индивидуальной образовательной программы 

(траектории) имеет право на перезачет соответствующих курсов и 

образовательных модулей, освоенных в других формах образования и других 

ОУ, освобождающий обучающегося от необходимости их повторного 

изучения; 

– обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

ООП. 

Коллегиальный орган государственно-общественного управления ОУ 

(Управляющий Совет)  

– утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его заместителя 

о ходе выполнения программы; 

– помогает администрации ОУ в обеспечении условий для реализации ООП 

НОО. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 к основной  образовательной программе 

начального общего образования  

МОУ «СОШ №3» 

г. Тырныауза 

Образовательная программа (далее – ОП) разработана педагогическим 

коллективом муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г. Тырныауза  с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Порядком об организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом МОН РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального     

общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования");  

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373" (далее – приказ № 1241). 

 Федеральная образовательная программа начального общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения от 

18.05. 2023 №372.  

 Устав МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза 

 Правила внутреннего распорядка МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза 

Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 
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 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной 

школы   (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо 

МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 

03.06.2003); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

ОП составлена с учетом особенностей данного образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, а 

также концептуальных положений УМК «Начальная инновационная школа», 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования. 

ОП отражает стратегию развития образования  и строится на следующих 

принципах: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками  4 

класса требований стандарта начального общего образования  

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, с 

учетом его способностей, уровня развития, прилежания; 

 преемственность дошкольного и  начального общего образования. 

 

Целями ОП являются: 

1. Создание условий для реализации личностного ориентированного 

учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым 

уровнем образованности – элементарной грамотностью, формирование 

у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности. 

2. Формирование у обучающихся опыта самореализации, 

индивидуального и коллективного действия, на основе которых 

осуществляется личностное и  социальное самоопределение  и развитие 

младших школьников. 
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В основе нашей общеобразовательной программы лежит системно-

деятельностный  подход, который предполагает: 

-  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества, на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

-   переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

-  ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 

усвоения универсальных учебных действий,  познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования; 

-   признание решающей роли содержания образования, способов 

организации  образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся;  

-    учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

-   обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования;  

-     разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

-     гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности 

 

Задачи   младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 



8 

 

Для достижения  образовательных  результатов младший школьник должен  

в ходе  реализации  ООП  решить  следующие задачи: 

·     освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

·     научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать 

средства  их решения; 

·     научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и 

продвижение в разных видах  деятельности; 

·     овладеть коллективными  формами учебной работы и соответствующими  

социальными навыками; 

·     овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  игра, 

игра по правилам). Научиться удерживать  свой замысел, согласовывать  его 

с партнерами по игре, воплощать в игровом  действии. Научиться  

удерживать правило и следовать ему; 

·     научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами  

воплощения  собственных  замыслов; 

·     приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

·     приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  

основные  этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои мысли и 

чувства. 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации программы 

Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  

результатов педагоги должны решить  следующие задачи: 

·     обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

·     способствовать освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

·     формировать учебную деятельность младших школьников 

(организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и 

поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции 

контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 
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·     создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

·     поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.; 

·     создавать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщать их к общественно значимым делам. 

Этапы  реализации  ООП НОО 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников 

основная образовательная программа начального образования  условно  

делится  на три этапа: 

1) I этап (первые два месяца  первого класса) – переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе.  

В адаптационный период у детей наиболее интенсивно происходит 

осмысление нового социального положения, закладываются переживания, на 

многие годы определяющие их отношение к учебной деятельности, общению 

с учителями и одноклассниками, самому пребыванию в школе. 

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 

выработка основных правил и норм школьной жизни. 

Учителю важно быть готовым к преодолению трудностей в проведении 

первых уроков с шести-семилетними первоклассниками. Необходимо за 

адаптационный переходный период решить множество вопросов: «Как в 

промежутке между дошкольным и школьным детством помочь детям 

построить содержательный образ «настоящего школьника»; «Как 

организовать их деятельность так, чтобы они сохранили чувство новизны, 

радости от неизведанного мира, в который они вступили, и в то же время 

начали осваивать азы учебной деятельности?»; «Как облегчить трудный и 

порой скучный процесс обучения, помочь маленьким школьникам 

справиться с учебными нагрузками?»; «Как развить в детях учебную 

самостоятельность?». (специальный курс Г. А. Цукерман и К. Н. 

Поливановой «Введение в школьную жизнь» (программа адаптации детей к 

школьной жизни): М., Генезис, 2003, 128 с.)  

2) II  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 

основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  

деятельности в учебной общности класса. 

3) III этап (второе полугодие 4-го года обучения – 5-й год обучения), как и 

первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных 
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ситуациях сконструированного в совместной деятельности «инструмента» 

учебной деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, 

формирование основ умения учиться. 

Основная цель данного периода начального образования – построить 

отсутствующий в современной педагогической практике главный, 

постепенный, не кризисный переход школьников с начальной на основной 

уровень образования. 

Основные принципы  по разработке и реализации ООП  НОО 

1. ООП НОО  МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза  опирается на возрастные 

особенности младших школьников и планируемые результаты в 

соответствии  с ФГОС НОО.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 

лет, а при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии 

заявления родителей (законных представителей) ребенка – с более раннего 

возраста. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 

младшего школьного возраста, являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к 

систематическому, социально организованному обучению 

(игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает 

оставаться важной для психического развития детей на ее базе 

развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в 

процессе их реализации младший школьник учится планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия и их 

результат); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения 

и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и 

уравновешенность (младший школьник в достаточной степени 

управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, 

адекватно реагирует на эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений; 
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 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее 

на основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми 

являются, прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 

учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 

характеристики к концу начальной школы и должны проявляться, прежде 

всего, в работе класса или внеклассной учебной общности. 

 

1.1.1.Планируемые результаты освоения ООП НОО 

Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во 

ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося.  

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания программы начального общего образования, 

обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных 

учебных ситуациях.  
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1.1.2. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

– учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 
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учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 
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– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом 

 (метапредметные  результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию 
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по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-

три существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать 

явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведённое утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём 

информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться 

в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники её получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото  и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст 

на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 



21 

 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам 

и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию 

о нём, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео  и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический  контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете 

и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио  и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 
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 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы: 

1.2.1. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

 Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 

1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; 

выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне 

слова и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 

случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», 

«ю», «я» и буквой «ь» в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание 

слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички 
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животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в 

положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения из 3–5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание 

которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и 

на основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 

2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); 

согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том 

числе слова со стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том 

числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать 

их значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?» и другие; 
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распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным 

правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе сочетания чк, 

чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (2–4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1–2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 

слов с использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

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 
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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 



26 

 

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 в процессе 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 
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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 
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простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным 

правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, 

«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; 
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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.  

Литературное чтение: 

 Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражают освоение обучающимися социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся 

к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений 

и отношений на практике. 

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 
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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 словесно-

художественного 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 
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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: 

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 
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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 



33 

 

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 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму 

произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 

не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 

разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 

и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного 

(прочитанного) произведения: определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 
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примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с использованием предложенных ключевых 

слов, вопросов, рисунков, предложенного плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 

предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной 

книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 

обучения во 2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 

себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), 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 целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм 

не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в 

разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 



35 

 

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); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 

событий тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его 

поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, 

от лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу 
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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; 
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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 
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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 
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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; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), 

для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей.  
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1.2.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык (кабардинский/балкарский): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе 

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

его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке (кабардинском/балкарском): 

 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
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содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

1.2.3. Иностранный язык  

Английский язык. 

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) формирование 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». 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного (кабардинского/балкарского) 

языков: 

• гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные 

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

глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном 

(кабардинском/балкарском) алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться 
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 проводить фонетико-графический (звуко - буквенный) разбор слова са-

мостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко - буквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного (кабардинского/балкарского) 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
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• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения   морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/ побудительные/ вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
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орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

иностранного  алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

 пользоваться  алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова  языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания  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 изучаемого 

иностранного 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: 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 

ступени начального общего образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном числе; 

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

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами (например, в 

английском языке and и but); 

использовать в речи безличные предложения (например, в английском 

языке, It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 

in the fridge? — No, there isn’t any); 

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени и употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
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1.2.4 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Математика 

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. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 
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 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и 

обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — 

неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 
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алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

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

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 
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измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своѐ решение; 
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 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая 

общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, 

формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

1.2.5.  Окружающий мир 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру 

на уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей национальной 

общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 
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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; 
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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; 
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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); 
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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 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в 

родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 

животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, 

травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

выделять их наиболее существенные признаки; 
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применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые 

и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, 

измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во 

время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных 

экраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными 

ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу 

обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион 

и его главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 

народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края;  

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; 
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приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам 

природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила 

безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя (при необходимости). 

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-



58 

 

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»;  
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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, 
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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 .6. Основы религиозной культуры и светской этики 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 учащихся будут сформированы 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 
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 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, 

основной положения Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами 

развития государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь 

Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. 

Ф. 

Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II, В. И. 

.Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей 

страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 

поставленной целью; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания 

и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной 

литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы, плана, карты; 

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных 

явлений; 

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением 

существенных и несущественных признаков; 
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 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 

признакам; 

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой 

природой, делать выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных 

текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и их последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно 

выбирая основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ 

и использовать при выполнении заданий; 

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, 

проводить аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 

источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

∙ сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе; 

 учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные 

ошибки, обосновывать своѐ решение. 

1.2.7. ИСКУССТВО 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 



63 

 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности 

в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных 

традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной и 
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профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на 

основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 
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(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности 

— способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых 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 
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старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьётся 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», 

разовьётся 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 своё 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 
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позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 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 приёмы 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 своё отношение к ним 

средствами художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны 

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

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на 

улице, в театре); 

высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 
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Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой 

и чёрной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

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

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений 

и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.8. ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии обучающиеся  на уровне 

начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 



70 

 

предметов материальной культуры; 

 получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 
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видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться 

ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку 

хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
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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 приёмы их 

ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (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 объёмные 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, 



73 

 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится 

с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.9.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима 

дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр 

на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, 

поймут необходимость и смысл проведения простейших 
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закаливающих процедур. 

 3) научатся систематически наблюдать за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

 

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; 

передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы 

и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и 

волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности 
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будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или 

из личного опыта) положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом 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: 
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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 приёмы 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 приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

 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 упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 

1.3. Содержание специфики   достижения результатов 

 средствами   УМК «Начальная инновационная школа»» 

1. Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся) при 

освоении основной образовательный программы.  
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2. Использование планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования системы 

«Начальная инновационная школа» в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки. 

 3. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач.  

4. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся.  

5. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования. 

 6. Использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

промежуточной аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

7. Уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их. 

8. Использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений. 

9. Использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

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

10. Использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования системы «Начальная инновационная школа» при интерпретации 

результатов педагогических измерений. Система оценки достижения 

планируемых результатов включает две согласованные между собой системы 

оценок: — внешнюю (оценка, осуществляемая внешними по отношению к 

общеобразовательной организации службами); — внутреннюю (оценка, 

осуществляемая самой общеобразовательной организацией). Направления 

оценочной деятельности реализуются посредством внутренней системы 

оценки, которая предусматривает непрерывный контроль качества 

образования с целью определения уровня его соответствия установленным 

нормам и принятие управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательной организации. Объект и 

содержание оценки определяются по двум направлениям оценочной 

деятельности, которые регламентируются локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации. 
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Направления 

оценочной 

деятельности 

Объект Содержание оценки Локальные 

нормативные акты 

Оценка достижений 

обучающихся 
Достижения 

обучающихся 
Определение уровня 

достижения 

обучающимися 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

освоения Основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

системы «Начальная 

инновационная школа» 

Положение о текущем 

контроле успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

Положение о системе 

оценивания достижения 

обучающимися 

метапредметных и 

предметных 

результатов. Положение 

о критериях оценивания 

достижения 

обучающимися 

метапредметных и 

предметных 

результатов. Положение 

о портфеле достижений 

обучающихся 
Оценка эффективности 

деятельности 

общеобразовательной 

организации 

Образовательная 

деятельность 

(деятельность по 

реализации Основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

системы «Начальная 

инновационная школа») 

Определение качества 

реализации программ 

содержательного 

раздела Основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

системы «Начальная 

инновационная школа». 

Определение уровня 

соответствия 

профессиональной 

компетентности 

педагогов требованиям 

профессиональных 

стандартов 

Положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования. 

Положение о 

разработке, 

утверждении, внесении 

изменений и реализации 

основных 

образовательных 

программ начального 

общего образования. 

Положение об 

утверждении 

инструментария 

оценивания 

профессиональной 

деятельности педагога 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общеобразовательная организация с учётом особенностей может дополнить 

или изменить перечень локальных нормативных актов, определяющих 

направления оценочной деятельность. 

 

1.4.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Цель: сформировать основные направления оценочной деятельности. 

Система оценивания в школе организована так, что с ее помощью можно:  
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- устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором 

живут; 

 - давать общую и дифференцированную информацию о процессе 

преподавания и процессе учения;  

- отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении 

требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения 

программ начального образования; 

 - обеспечивать обратную связь для учителей, обучающихся и родителей 

(законных представителей); 

 - отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

 В соответствии с этими целями система оценивания направлена на 

получение информации, позволяющей обучающимся 

 - обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям; 

 – отслеживать деятельность и результат обучения и развития своего 

ребенка, 

 Учителям 

 – об успешности собственной педагогической деятельности. 

 В соответствии с Концепцией стандарта система оценивания строится на 

основе следующих общих принципов:   

- оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в  образовательную практику; 

-  оценивание является критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают планируемые результаты.   

- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика и процесс их формирования, но не личные качества ребенка; 

-  система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в  контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и 

привычку к самооценке и взаимооценке; 

-  в оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип 

распределения  ответственности между различными участниками 

образовательных отношений – за счет выбора процедур, форм, содержания 

оценочной деятельности. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускники научатся» для каждой учебной программы. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
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достижения учащимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты. Личностные результаты выпускника начальной 

школы не подлежат итоговой оценке, но могут использоваться при 

написании характеристик (на основе внешних мониторинговых 

исследований). Формой оценки личностных результатов учащихся может 

быть диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться 

в разных формах (диагностическая работа, тесты, результаты наблюдения и 

т.д.). Диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Проводится диагностика 

только в виде не персонифицированных работ. Психолого-педагогическую 

диагностику осуществляет школьный психолог. Личностная оценка 

осуществляется только по запросу родителей.  

Метапредметные результаты. Объект оценки метапредметных 

результатов – это сформированность регулятивных, коммуникативных, 

познавательных универсальных действий. Основное содержание оценки 

метапредметных результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг умения учиться.  

Предмет оценки: сформированность регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Задача оценки: определение уровня освоения учащимися определенных 

универсальных учебных действий, как средства анализа и управления своей 

познавательной деятельностью.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся.  

Форма проведения процедуры. Неперсонифицированные 

мониторинговые исследования проводит администрация школы: 

 1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности учащихся школы, анализа воспитательной работы.     

2) Заместители директора по УВР, ВР в рамках внутришкольного контроля:   

по изучению состояния преподавания предметов, организации внеурочной 

деятельности; 

  в рамках промежуточной аттестации (проведение трех контрольных работ: 

русский язык,  математика, комплексная работа на метапредметной основе);  

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе учащихся в 

школу (коммуникативные, регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:  
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1) Учитель в рамках:  

 внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 

контрольные работы и  срезы;   

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности;  

промежуточной аттестации. 

 2) Психолог в рамках выполнения специальных методик, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий и в рамках проведения коррекционной работы с детьми, которые 

испытывают трудности в обучении.  

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности. 

Инструментарий: 1. Диагностические задачи по проверке отдельных видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной работы (по А.Г Асмолову и др.)  

2. Комплексные работы на межпредметной основе. 

 3. Олимпиадные и творческие задания, проекты.  

4. Анкеты, психологические методики 

 Методы оценки: фронтальный, письменный опрос, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. Результаты продвижения в формировании 

метапредметных результатов заносятся в карты «Карта формирования 

метапредметных результатов».  

Предметные результаты. Оценка предметных результатов представляет 

собой оценку достижения учащимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Содержательной и критериальной базой оценки предметных 

результатов служат планируемые результаты начального образования. 

 Предмет оценки: сформированность действий обучающихся с предметным 

содержанием (предметных действий); 

 наличие системы опорных предметных знаний; 

 наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную систему 

знаний. 

 Задача оценки данных результатов: определение достижения учащимися 

опорной системы знаний по предметам; определение возможностей 

индивидуального развития учащихся. 

   Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, учащиеся.  

Форма проведения процедуры: неперсонифицированные мониторинговые 

исследования.  Проводит администрация школы: заместитель директора по 

УВР в рамках внутришкольного контроля: 

 по изучению состояния преподавания предметов; 

 в рамках промежуточной аттестации (три работы: русский язык, 

математика, комплексная работа на межпредметной основе);  
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 на этапах рубежного контроля (входной диагностической работы, по 

полугодиям). 

 Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля (административные 

контрольные работы и срезы); 

 тематического контроля по предметам, текущей оценочной деятельности; 

 по итогам четверти, промежуточной аттестации.  

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости. 

Оценивание предметных результатов проводятся согласно положению « 

О формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся ». Результаты продвижения в 

формировании предметных результатов заносятся в классный журнал и 

электронный журнал. 

 Аттестация обучающихся 1-х классов МОУ «СОШ № 3» г.п. Тырныауз 

осуществляется на безотметочной основе. В 1 классе вместо балльных 

отметок допустимо использовать только положительную и не различаемую 

по уровням фиксацию:  учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

ученик использует шкалу самооценки. Особенность процедуры оценивания 

при безотметочном обучении состоит в том, что самооценка ученика должна 

предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух оценок 

становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания 

выбираются только такие задания, где существует объективный однозначный 

критерий оценивания. Критерии и форма оценивания каждой работы 

учащихся могут быть различны и должны быть предметом договора между 

учителем и учениками.  

Характеристика и особенности оценивания работ, проводимых в рамках 

промежуточной аттестации. 

1. Контрольная работа по русскому языку и математике состоит из 2 

уровней: задания 1 блока относятся к базовому уровню, 2 блок относится к 

максимальному уровню. Система оценки выполнения работы, уровень 

достижения планируемых результатов по предмету: пониженный - менее 

50% выполнения заданий базового уровня, базовый – от 50%, повышенный – 

от 70 %, высокий - 90 %. 2. Комплексная работа на межпредметной основе. 

Все итоговые комплексные проверочные работы на межпредметной основе 

имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке 

каждого ученика. Они строятся на основе несплошного текста, к которому 

дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части 

работы и 5 – 7 дополнительных заданий. Выполнение заданий 

дополнительной части для ребенка не обязательно – они выполняются 
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детьми только на добровольной основе. Негативные результаты по этим 

заданиям интерпретации не подлежат. Выполнение заданий дополнительной 

части может использоваться исключительно с целью дополнительного 

поощрения ребенка. Задания основной части охватывают все предметы, 

служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, 

математика; может добавляться и окружающий мир. Выполнение более 50% 

заданий на базовом и повышенном уровне комплексной работы на 

межпредметной основе означает, что «стандарт выполнен». Комплексная 

проверочная работа не предусматривает балловое оценивание. Результаты 

проведения комплексной проверочной работы на межпредметной основе 

отражаются в «Картах формирования метапредметных результатов», 

анализируются учителем, администрацией, так же данные отражаются в 

характеристике учащегося Портфолио достижений представляет собой 

специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

 В состав портфолио младшего школьника МОУ «СОШ № 3» г.п. Тырныауз 

для характеристики сторон, связанных с его учебной и внеучебной 

деятельностью, могут входить:  материалы тестирования,  результаты 

выполнения итоговых, комплексных работ;  грамоты, дипломы, 

сертификаты, подтверждающие участие и достижения обучающегося во 

внеурочной деятельности . 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального 

к основному общему образованию.  

На итоговую оценку начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения ООП НОО МОУ «СОШ 

№3» г.п. Тыырныауз, относятся:  ценностные ориентации обучающегося;  

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

 При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: речевыми, среди которых следует выделить 

навыки осознанного чтения и работы с информацией; коммуникативными, 

необходимыми для учебного сотрудничества с у учителем и сверстниками. 
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 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфолио достижений, по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). На основании 

этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов по предмету.  

Выводы о достижении планируемых результатов по предмету:  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

общего образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня.  

 3)Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.  

Педагогический совет МОУ «СОШ № 3» г.п. Тырныауз на основе 

выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об 
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успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе его для получения 

общего образования. В случае, если полученные обучающимся итоговые 

оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе принимается педагогическим 

советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Характеристика выпускника 

начальной школы. 

В характеристике выпускника  отмечаются образовательные достижения и 

положительные качества выпускника;  определяется личностное развитие 

учащегося с учѐтом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребѐнка;  могут даваться психолого-педагогические рекомендации, 

призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 

следующем уровне обучения,  прописан выводы о достижении планируемых 

результатов по русскому языку и математике. Все выводы и оценки, 

включаемые в характеристику, подтверждаются материалами портфолио и 

другими объективными показателями. Содержательный контроль и оценка 

учебных достижений учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. С целью фиксации результатов тестовых, 

самостоятельных, творческих работ эти результаты заносятся учителем в 

классный и электронный журналы. График проведения контрольных и 

диагностических работ в 1-4 классах 

Вид контрольной 

работы 

Время проведения 

 ( класс) 

Содержание 

Входная контрольная 

по математике и 

русскому языку 

(диагностическая 

стартовая работа) 

Сентябрь (2-4 классы) Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

позволяет 

спланировать 

коррекционную работу 

в зоне актуальных 

знаний. 
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Диагностическая 

контрольная по 

математике и русскому 

языку (тест) 

До и после изучения 

темы 

Направлена на 

проверку, которыми 

овладели учащиеся в 

рамках изучения темы. 

Контрольная работа 

(диктант списывание) 

После изучения темы 

(2-4 классы) 

Проверяет уровень 

предметных способов 

действия изученной 

темы. 

Итоговые контрольные 

(диагностические) по 

математике и русскому 

языку 

(диагностическая 

стартовая работа) 

апрель- май 2-4 классы Включает основные 

темы учебного года. 

Задания разного уровня 

сложности. 

Комплексная 

контрольная работа 

май 1-4 классы Задания рассчитаны на 

определение уровня 

предметных и 

метапредметных 

результатов. 

 

 Особенности контроля и оценки по учебным предметам в 1-4 классах 

 Русский язык. Родной  (кабардинский/балкарский) язык.  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Грамматический разбор есть средство 

проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических 

явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений.  

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

 Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов: умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.  
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Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях . 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст, включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. В качестве диктанта предлагаются связные 

тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо 

составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной 

детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических 

категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены 

предложения).  

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся целесообразно 

предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее 

языкового развития, смекалки и эрудиции. Классификация ошибок и 

недочетов. 

 Ошибки:  

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

 - неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

 - отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения 

и заглавной буквы в начале предложения); - наличие ошибок на изученные 

правила по орфографии; - существенные отступления от авторского текста 

при написании изложения, искажающие смысл произведения; - отсутствие 

главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; -употребление слов в несвойственном им значении (в 

изложении). Недочеты:  

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

 - отсутствие "красной" строки; 
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 - неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило; 

 - незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. Снижение отметки за общее впечатление от работы 

допускается в случаях, указанных выше. 

 При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту 

передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных 

моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на 

отсутствие главной части повествования. препинания. Для изложений 

предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - 

пейзажа, портрета и т.п.  

Критерии оценивания контрольных работ по русскому языку,  

родному (кабардинскому/балкарскому) языку 

Диктант  

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

 «4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

 «3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

 «2» - за работу, в которой допущено более 5  

Учѐт ошибок в диктанте: повторная ошибка в одном и том же слове 

считается за 1ошибку (например, ученик дважды в слове «песок» написал 

вместо «е» букву «и»); ошибки на одно и то же правило, допущенные в 

разных словах, считаются как две ошибки (например, ученик написал букву 

«т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка»). 

Ошибкой считается: - нарушение орфографических правил при написании 

слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних 

букв в словах; - отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент 

в соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой 

буквы. 

 Примечание: при оценке контрольной работы учитывается в первую 

очередь правильность еѐ выполнения. При оценивании работы учитель 

принимает во внимание каллиграфический навык. Грамматическое задание 

 «5» - без ошибок.  

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

 «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий  

Контрольное списывание 
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Отметки Допустимое количество ошибок 

2 класс 3 класс 4 класс 

«5» Нет ошибок. 

Один недочѐт 

графического 

характера 

Нет ошибок Нет ошибок 

«4» 1 -2 ошибки 1 ошибка 1 ошибка 

«3» 3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

«2» 3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 

исправления 

3 ошибки 

1 - 2 

исправления 

 

Словарный диктант  

Классы 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество 

слов 

8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии «4» - 1 ошибка и 1 исправление. оценивания «3» - 2 

ошибки и 1 исправление. «2» - 3-5 ошибок. 

 

Сочинение и изложение оценивается двумя отметками:  

первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение 

языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе 

отметки считаются отметками по русскому языку.  

Изложение. Отметка за содержание и речевое оформление: 

 Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский 

текст. 

 Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности.  

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь.      Отметка "2" – имеются 

значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь.  
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Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление. 

 Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 

исправление.  

Отметка "3" – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления.  

Отметка "2" имеются 6 и более орфографические ошибки и 1-2 

исправления.  

Сочинение 

 Отметка за содержание и речевое оформление:  

Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема.  

Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

 Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь . 

Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. Отметка за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм: Отметка "5" – нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление.  

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 

исправление.  

Отметка "3" – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном 

(кабардинском/балкарском) языке. 

 В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные 

с читательской деятельностью: 

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя");  

умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение.  

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. Кроме техники чтения учитель контролирует и 

собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться 

в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, 
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знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты. Чтение 

и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает 

объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над 

пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во 

вторых - четвертых классах чтение постепенно становится обще учебным 

умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения 

чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками 

быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-

15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе). Учитывая особенности 

уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит 

конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 - в первом классе проверяется сформированность слогового способа 

чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не 

менее 25-30 слов в минуту (на конец года);понимания значения отдельных 

слов и предложений; 

 - во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания 

прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту 

(на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

 - в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать 

целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в 

минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений 

и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 

логических ударений, интонационного рисунка; 

 - в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями; достижение осмысления текста, прочитанного при 

ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту 

("про себя"); выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, так и не подготовленного текста, самостоятельный выбор 

элементарных средств выразительности в зависимости от характера 

произведения.  

Классификация ошибок и недочетов:  

Ошибки: 
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 - искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов);  

- неправильная постановка ударений (более 2); 

 - чтение всею текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 - непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное 

время чтения;  

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного;  

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 - нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. Текущий 

контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть 

или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. 

 Возможны и письменные работы 

 - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), 

а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа"закончи 

предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 

работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 

учетом предмета чтения. Итоговый контроль по проверке чтения вслух 

проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по 

лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для 

проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка 

навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами. Для 

проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые 

получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут 

быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения 

учитель пользуется соответствующей схемой. Недочеты: 

 - не более двух неправильных ударений; 
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 -отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 - осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное;  

-неточности при формулировке основной мысли произведения; - 

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.  

Особенности организации контроля по чтению. 

 Схема учета навыка чтения в 1 классе 

Фамилия Способ Темп Чтение 

без 

ошибок, 

при 

котором 

осознает 

текст 

чтения  

Осознанность 

чтения 

Общая 

ученика 

      

 

Схема учета навыка чтения во 2 – 4-х класса  

Фамилия 

ученика  

 

Темп 

чтения, 

при 

котором 

осознает 

основную 

мысль 

текста 

Чтение 

без 

ошибок 

Ответы 

по 

содержанию 

Выразительное 

(подготовка 

текста заранее) 

Общая 

оценка 

      

 

Критерии оценивания контрольных работ по литературному чтению. 

 Чтение наизусть 

Отметка "5" - твѐрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  

Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвѐрдое 

усвоение текста.  
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Отметка а "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

 Выразительное чтение текст . Требования к выразительному чтению:  

1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз 

 3. Правильный выбор темпа 

 4. Соблюдение нужной интонации 

 5. Безошибочное чтение  

Отметка "5" - выполнены правильно все требования 

 Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

 Отметка "3" допущены ошибки по трѐм требованиям 

 Отметка "2" - допущены ошибки более чем по трѐм требованиям Чтение по 

ролям .Требования к чтению по ролям: 

 1. Своевременно начинать читать свои слова  

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно  

4.Читать выразительно  

Отметка "5" - выполнены все требования 

 Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию Отметка 

"3" - допущены ошибки по двум требованиям 

 Отметка "2" - допущены ошибки по трѐм требованиям 

 Пересказ  

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. Отметка "4" - допускает 1-2 ошибки, 

неточности, сам исправляет их. Отметка "3" - пересказывает при помощи 

наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать 

содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного.  

Математика. При оценке письменных работ учитывается правильность 

выполнения и объем выполненного задания. Классификация ошибок и 

недочетов  

Ошибки: 

 - незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения;  

- неправильный выбор действий, операций; 

 - неверные вычисления в случае, когда цель задания 
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 - проверка вычисли тельных умений и навыков; 

 - пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа;  

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам: 

 - несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

 Недочеты: 

 -неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 -ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;  

-неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с 

проверкой вычислительных умений и навыков;  

-наличие записи действий; 

 -отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение 

отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. При оценке устных ответов учитывается: правильность, 

обоснованность, самостоятельность, полнота. 

 Ошибки: 

 -неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 -неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя;  

-при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

 Недочеты:  

-неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 -при правильном ответе неумение его самостоятельно или полно 

обосновать и проиллюстрировать; 

 -неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 -медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника;  

-неправильное произношение математических терминов. Особенности 

организации контроля по математике 

 Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. 

 Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего 
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контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.  

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. Среди тематических 

проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров 

(соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). 

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера, (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.) В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом 

итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.  

Критерии оценивания контрольных работ по математике  

Работа, состоящая из выражений:  

Отметка «5» - без ошибок.  

Отметка «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

 Отметка «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

ошибки. 

 Отметка «2» - 4 и более грубых ошибки. 

 Работа, состоящая из задач:  

Отметка «5» - без ошибок.  

Отметка «4» - 1-2 негрубых ошибки.  

Отметка «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

 Отметка «2» - 2 и более грубых ошибки. 

 Комбинированная работа: 

 Отметка «5» - без ошибок  

Отметка «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

 Отметка «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным.  

Отметка «2» - 4 грубые ошибки.  

Грубые ошибки:  
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вычислительные ошибки в выражениях и задачах, ошибки на незнание 

порядка выполнения арифметических действий, неправильное решение 

задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия), 

нерешенная до конца задача или выражение, невыполненное задание. 

 Негрубые ошибки: 

 нерациональный прием вычислений, неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи, неверно сформулированный ответ задачи, 

неправильное списывание данных (чисел, знаков), недоведение до конца 

преобразований.  

В контрольной работе: задания должны быть одного уровня для всего 

класса; 

задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», 

которое предлагается для выполнения всем ученикам и их невыполнение не 

влияет на общую оценку работы; 

 обязательно разобрать их решение при выполнении работы над 

ошибками;  

отметка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные 

исправления;  

за грамматические ошибки, допущенные в работе, отметка по математике 

не снижается;  

за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 Окружающий мир. 

 Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную 

область "Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы 

контроля.  

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

 Классификация ошибок и недочетов  

Ошибки: 

 -неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной;  

-нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной;  

-неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 
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 -ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

 -незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение: 

 -отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

 -ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 -неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов(природоведческих и исторических). 

 Недочеты:  

-преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

-отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату: 

 -неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

 -неточности при нахождении объекта на карте. 

 Особенности организации контроля по "Окружающему миру"  

Для контроля и оценки знаний и умений по окружающему миру 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой 

затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием. Фронтальный опрос 

проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. 

Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 

которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной 

программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые 

проверяют не только знания фактического материала (повторить статью 

учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и 

т.п.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение.  
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Рассказ-описание: ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету.  

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем.  

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения.  

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что 

связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким 

вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. 

 Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, 

что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей.  

Рекомендуемой формой письменного контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы, которые 

позволяют проверить осмысленность имеющихся у школьника знаний, 

умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

 Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как 

устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Основная цель этих проверочных 

работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно 

практическую работу.  
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Критерии оценивания по окружающему миру 

 Характеристика цифровой отметки при устном ответе:  

"5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочѐт, ученик может привести 

примеры из дополнительной литературы.  

"4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики 

изложения материала.  

"3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, 

имеются отдельные нарушения в логике изложения материала.  

"2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и 

логика изложения учебного материала. Ошибки и недочѐты: Ошибки: 

 -неправильное определение понятий, замена существенной 

характеристики понятия несущественной;  

-нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она 

является существенной;  

-неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания 

того или иного явления, процесса; 

 -неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на 

группы по существенным признакам;  

-незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 -неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые 

объекты.  

Недочѐты:  

-преобладание при описании объекта несущественных признаков;  

- неточности в определении назначения прибора, его использование; 

 - неточности при нахождении объектов на карте. Критерии оценивания 

практических работ по технологии:  

Отметка «5»  

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 - задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей 

технологии; 

 - правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа;  

-полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 Отметка «4» 

 - допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места;  
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- задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

 - в основном правильно выполняются приемы труда; 

 - работа выполнялась самостоятельно; 

 - норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; полностью 

соблюдались правила техники безопасности.  

Отметка «3»  

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места;  

- задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей 

технологии изготовления; 

 - отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 - самостоятельность в работе была низкой; 

 - норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 - не полностью соблюдались правила техники безопасности. Отметка «2» 

 - имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

 - неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 - самостоятельность в работе почти отсутствовала;  

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 - не соблюдались многие правила техники безопасности.  

Критерии оценивания практических работ по изобразительному 

искусству 

Критерии оценивания предметных умений  

Отметка «5» 

 - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна.  

Отметка «4» 

 - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок.  

Отметка «3» 

 - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в 

ней можно обнаружить грубые ошибки. 

 Отметка «2»  

- поставленные задачи не выполнены  

Диагностика сформированности универсальных учебных действий. 

 Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 
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оценки эффективности всей системы начального образования, целесообразно 

проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Виды УУД Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

Самопознание и самоопределение- 

выработка своей жизненной позиции в 

отношении мира, окружающих людей, 

самого себя и своего будущего. 

1.Методика Лускановой Н.Г. 

«Беседа о школе», 1- 3 классы 

2.«Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности», 4 класс 

3. «Методика выявления 

характера атрибуции успеха- 

неуспеха», 1—4 классы 4. 

«Итоговые комплексные 

работы» Логинова О.Б., 

Яковлева С.Г. 1 -4 классы 

Смыслообразование позволяет 

осмысленным, решения учебных задач, 

связывая их с реальными жизненными 

целями и ситуациями. 

1. Мотивация учения и 

эмоционального отношения к 

учению /А.Д. Андреева, 1—4 

классы 2.«Опросник 

мотивации», 1-4 классы 3. 

Итоговые комплексные 

работы»/ Логинова О.Б., 

Яковлева С.Г. 1 -4 классы 

Нравственно-этическое оценивание 

направлено на осознание, исследование 

и принятие жизненных ценностей и 

смыслов, позволяет ориентироваться в 

нормах, правилах, оценках 

1.Анкета «Оцени поступок» (по 

Туриелю в модификации Е. А. 

Кургановой и О. 

А.Карабановой), 1—4 классы 2. 

Методика «Что такое хорошо и 

что такое плохо», 1—4 классы 

3. Методика «Незаконченные 

предложения», 1—4 классы 

Регулятивные УУД 1.Методика «Рисование по 

точкам», 2-4 классы 2.Методика 

«Корректурная проба» 

(буквенная, значки), 3-4 классы 

3.Венгер А.Л. «Тест простых 

поручений»(ТПП) 4.Итоговые 

комплексные работы»/ 

Обеспечивают познавательной и 

учебной деятельностью через 

постановку целей, прогнозироание, 

контроль, коррекцию своих действий и 

оценку успешности усвоения учебного 

материала 



103 

 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. 1 

-4 класс 

Познавательные УУД 1.Тест «Логические 

закономерности», 2-4 классы 

2.Итоговые комплексные 

работы» Логинова О.Б., 

Яковлева С.Г. 1 -4 классы 

Общеучебные универсальные 

действия:формулирование учебной 

цели, поиск информации, знаков 

символические действия, рефлексия 

способов и условий действия, их 

контроль и оценка, коррекция, выбор 

эффективных способов решения. 

Коммуникативные УУД 1.Методика «Рукавички», 1-3 

классы 2. Задание«Совместная 

сортировка», 3-4 классы 3. 

Задание «Дорога к дому», 2-4 

классы 4.Итоговые 

комплексные работы» Логинова 

О.Б., Яковлева С.Г. 1 -4 классы 

Коммуникация как взаимодействие: 

учѐт Позиции собеседника, понимание, 

уважение к иной точке зрения, умение 

обосновывать и доказывать 

собственное мнение 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) 

у обучающихся на уровне  начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Формирование универсальных учебных действий 
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Личностные УУД 1. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к своим 

родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; формирование 

интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные ситуаций  и 

поступки героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм. 

 

Регулятивные УУД 

 

1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности 

простейшие приборы: линейку, треугольник и 

т.д.  

 

Познавательные УУД 

 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему.   

 

Коммуникативные УУД 

 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 
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2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей 

по классу.  

3. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

4. Слушать и понимать речь других. 

5. Участвовать  в паре.   

 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Родной (кабардинский/балкарский) язык» 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(кабардинском/балкарском) языке», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Технология», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» 

в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Смысловые акценты УУД 
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Русский язык  

Литературное 

чтение 

Математика  

Окружающий мир 

личностные жизненное 

самоопределение 

нравственно-этическая 

ориентация 

ссмыслообразование  

нравственно-этическая 

ориентация 

 

регулятивные  

 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка,    

алгоритмизация 

действий (Математика, 

Русский язык, 

Окружающий мир, 

Технология , 

Физическая культура и 

др.) 

 

Познавательные 

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания ; 

моделирование, выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 
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Познавательные 

логические 

Формулирование 

личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового и 

творческого характера; 

Анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно-

следственные связи, 

логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

  

 

Коммуникативные Использование средств 

языка и речи для 

получения и передачи 

информации, участие в 

продуктивном диалоге;     

самовыражение: 

монологические 

высказывания разного 

типа.   

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1.     УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
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2.     Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 

3.     Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.      Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

5.     Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.      Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система 

оценки достижений планируемых результатов образования»),  который 

является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

2.1.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

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. 

По предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» 

использованы федеральные рабочие программы учебных предметов, 

разработанных в соответствии с федеральными государственными 

стандартами (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования") и на основе 

требований Федеральной образовательной программы начального общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения от 18.05. 

2023 №372.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие учебные программы являются составной частью ООП и 

утверждаются как единая Программа действий МОУ «СОШ №3» г. п. 

Тырныауз самостоятельно ее высшим органом. До утверждения ООП 

учебные программы рассматриваются на методическом объединении школы, 

далее согласовываются с заместителем директора и подписываются 

директором ОУ. Рабочие программы прилагаются. (Приложение 1) 

 

Предметные области и основные задачи реализации содержания, 

реализуемые учебным планом нашего образовательного учреждения 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

 

1 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

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 
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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 



111 

 

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 взаимодействию с 
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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 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 



113 

 

основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного 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 
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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. 
   

2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык 

Формирование 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, 

формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 
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обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

   

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

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;  
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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. 

 

6 

Основы ре  

лигиозных культур 

и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 
   

7 Искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 
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9 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

2.1.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Цель  программы: воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи: 
  формировать основы морали – осознанной обучающимися 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недоступном; 

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формировать способность открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно – оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

понимание и сопереживание другим людям; 

 Развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей. 

 

Ожидаемые результаты:   
   -активная жизненная позиция школьника; 

 -приобщение к нравственным, духовным ценностям современного 

мира; 

 -патриотическое и гражданское самосознание; 

 -уважительное отношение к старшим, проявление заботы к младшим; 

 -соблюдение народных традиций, любовь к казачьему фольклору и 

песням; 

 -эмпатическое и толерантное отношение к окружающим; 

 -представление о семье как о высшей ценности гражданского 

общества. 

 

Воспитательная программа в школе осуществляется в школе по четырем 

направлениям: 
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1.Урочная деятельность;  

2.Внеурочная деятельность (культурные практики);  

3.Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики);  

4.Семейное воспитание. 

Урочная деятельность. Воспитательные программы и содержащиеся в них 

воспитательные задачи  интегрированы в содержание ВСЕХ учебных 

предметов начальной, средней  и старшей школы.  Учебному содержанию 

уделяется внимание не только со стороны традиционных дидактических 

принципов (научности, системности, последовательности и т.д.), но и со 

стороны принципов  культурогенеза, ценностной ориентации образования, 

нравственного развития личности. Система базовых национальных 

ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает 

существенное влияние на его организацию. Учебная деятельность формирует 

когнитивный компонент российской идентичности.  

Внеурочная деятельность. Базовые ценности  отражены в содержании 

внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, 

дискуссий, игр, проектной деятельности и т.д., а также в деятельности 

кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. 

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является 

культурная практика — организуемое педагогами и воспитанниками 

культурное событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, 

творческого поведения в культуре. 

Программа внеурочной деятельности 

В школе реализуется двухуровневая система внеурочной деятельности: 

1 уровень предполагает широкий по содержанию и формам набор видов  

деятельности, который является  обязательным для всех обучающихся. К 

этому уровню относится внеурочная деятельность по направлениям, 

обозначенным в учебном (образовательном) плане школы, система 

праздников и тематических мероприятий. Традиционными, относящимися  к 

инвариантному минимуму, являются праздники «Букваря», «Прощания с 

начальной школой», «Праздник подарков просто так», встречи Нового года, а 

также тематические мероприятия, приуроченные ко Дню Матери, Дню 

Победы, Дню выселения балкарского народа, Дню Конституции, Дню 

возрождения балкарского народа, Дню государственности КБР, 

международному Дню детской книги. А так же участие в реализации 

районной программы «Воспитание личности и патриота в Эльбрусском 

районе».  

2 уровень – это занятия по интересам, по выбору школьника. Это занятия в 

кружках  ДШИ им.С.-Б. Абаева, ДДТ, спортивных секциях ДЮСШ 
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(предлагается не менее 3 учебно-развивающих программ дополнительного 

образования).  

Комплекс внеурочной деятельности 1 уровня 

Направления Форма реализации (классы) Педагоги-

организаторы 

Физкультурно-

оздоровительное 

Программа внеклассных физкультурных 

мероприятий:  

подвижные игры (1-4), 

спортивные соревнования (2-4)  

учитель 

физкульту

ры 

 

Программа «Здоровый ребенок 

Эльбрусского района» 

классные 

руководит

ели, 

медсестра 

ОУ 

Художественно-

эстетическое 

Хореография (1) ПДО 

Школьный хор (1) ПДО 

Научно-познаватель-

ное 

Экскурсии (занятия):  краеведческий 

музей Эльбрусского района, поездки в 

национальный парк Приэльбрусья. 

Курс «Я познаю мир» 

классные 

руководит

ели 

Проектная 

деятельность 

Школьная  газета  (3-4) 

 

классные 

руководит

ели 

Информационно-

технологическое 

Программа  

«Хорошее время - читать» (2-4)1 

Курс «Как хорошо уметь читать» 

библиотек

арь, 

классные 

руководит

ели 

Социально-

педагогическое 

Проект  

«К толерантности шаг за шагом» (3-4) 

классные 

руководит

ели, 

                                                           
 

http://www.clubook.spb.ru/rus/about/vector/gtr


120 

 

учитель 

права 

Общественно-

полезная 

деятельность 

Тематическое оформление классных и 

школьных помещений  к государственным 

и школьным праздникам и мероприятиям 

(1-4) 

классные 

руководит

ели 

 

Проекты и программы имеют интегрированный характер и основаны на 

системно-деятельностном подходе. 

Комплекс внеурочной деятельности 2 уровня. 

Перечень образовательных услуг формируется с учетом пожеланий 

родителей, детей, педагога-психолога, медицинских работников школы, т.к. 

выполняет, в том числе, компенсаторно-корректирующую функцию 

образования. Расписание занятий  составляется с учетом необходимости 

максимально учесть рекомендации специалистов службы сопровождения и 

реализовать образовательные запросы детей.  

Внешкольная деятельность. Внешкольные мероприятия: экскурсии, сборы 

помощи для детских домов, благотворительные, экологические, военно-

патриотические мероприятия, полезные дела и т.д.,- организуются в пределах 

целостного, социально-открытого образовательного пространства. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная 

практика  - педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-

значимая задача, участие в решении которой формирует у педагогов и 

воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного 

гражданского поведения. Социальные практики позволяют школьнику 

получать опыт нравственно значимого поступка, переводя содержание 

национальных ценностей в план общественно значимой деятельности. В 

организации и проведении социальных практик могут принимать участие не 

только педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской деятельности: 

ветераны, священнослужители, деятели культуры и спорта, представители 

служб социальной помощи и т.д.  

Во внеурочной и внешкольной деятельности формируется эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты российской идентичности. Для их 

развития также большое значение имеет семейное воспитание. 

Семейное воспитание. Интеграция воспитательных усилий семьи и школы 

имеет приоритетное значение на ступени начального общего образования. 

Школа и семья должны создавать целостное пространство духовно-

нравственного развития младшего школьника. На последующих ступенях 
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общего образования эта связь сохраняется, но на первый план выходят 

воспитательные отношения школы и социума. Процессы школьного и 

семейного воспитания необходимо синхронизировать организационно и 

содержательно. Каждая воспитательная подпрограмма содержит систему 

творческих заданий, выполнить которые ребенок может только со своими 

родителями. Такого рода школьные семейные задания помогают родителям 

выстраивать содержательно наполненную и ценностно-ориентированную 

воспитательную деятельность. Взаимодействие семьи и школы содействует 

духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только 

школьников, но и их родителей. Такое взаимодействие можно рассматривать 

как социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления 

общества. 

Задача управления воспитанием в начальной школе, в сопоставлении с 

последующими уровнями общего образования, решается органично в силу 

того, что классный руководитель является и основным организатором 

школьной жизни учеников. Последний аспект его деятельности следует 

значительно усилить. Это можно сделать, придав существенно большее 

педагогическое значение проводимому раз в неделю классному часу. Он 

становится классным воспитательным часом и уже не столько возможностью 

реагировать на спонтанно возникшие педагогические ситуации, сколько 

системой планомерной организации жизни детского коллектива. Классный 

руководитель обеспечивает: 

·         педагогическую поддержку решения школьниками межпредметных 

воспитательных задач;  

подготовку и проведение внеклассных и внешкольных воспитательных 

мероприятий;  

участие в добровольных детских разновозрастных организаций различной 

направленности;  

координацию программ семейного и школьного воспитания;  

содействие в решении индивидуальных проблем духовно-нравственного 

развития детей. 

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-

нравственного развития может осуществлять с помощью портфолио. 

Портфолио — это способ фиксирования, накопления и оценивания 

педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно-

нравственного развития. Портфолио составляется по каждой воспитательной 

программе и разделяется по уровням образования: начальная, средняя и 

старшая школа. В портфолио осуществляется последовательное накопление 

результатов выполнения учеником воспитательных задач в рамках 
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соответствующей воспитательной программы. Портфолио — нечто большее, 

чем папка школьных и семейных работ, отчетов о выполнении культурных и 

социальных практик. Оно представляет собой педагогически 

спроектированную и методически организованную индивидуальную 

подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, 

динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных 

ценностей в рамках воспитательной программы. Технология портфолио 

делает процесс духовно-нравственного развития школьника открытым, 

объективным и корректируемым со стороны педагогов и родителей. В 

сочетании с личным «заявлением о ценностях» портфолио предоставляет 

учащимся широкие возможности для нравственной рефлексии.  

Примерные требования к условиям воспитания и социализации учащихся 

В числе таких требований: 

создание (наличие) культурно-воспитательной среды образовательного 

учреждения, воссоздающей ценности (символы) российской нации, народов 

РФ, территориально-регионального и местного сообщества;  

создание (наличие) социально-воспитательной среды образовательного 

учреждения, воссоздающей символы российской государственности: герб, 

флаг, гимн, изображения лидеров государства и знаменитых людей 

российской истории, государственные праздники, памятные даты 

национальной истории и другие;  

создание (наличие) эколого-воспитательной среды образовательного 

учреждения, воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного 

отношения к своей жизни, жизни других людей, природы, планеты в целом;  

создание (наличие) эстетической среды образовательного учреждения, 

воссоздающей ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы;  

создание (наличие) школьной воспитательной среды, воссоздающей историю 

данного образовательного учреждения, его культурные, педагогические и 

другие традиции, портреты и биографии замечательных педагогов и 

выпускников, другие события ее прошлого и настоящего;  

работа школы с семьей, систематическое привлечение родителей и 

прародителей обучающихся к разработке и осуществлению школьных 

программ воспитания и социализации обучающихся;  

взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся с 

социальными субъектами воспитания: ветеранскими, экологическими, 

национально-культурными и иными общественными организациями, 
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традиционными российскими религиозными организациями, армией, 

органами охраны правопорядка;  

взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта;  

установление и совершенствование системы межпредметных связей, 

содержательно раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение 

которых обучающимися направлены программы воспитания и социализации;  

интеграция учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 

общественно- полезной деятельности в рамках программ воспитания и 

социализации обучающихся;  

направленность программ воспитания и социализации обучающихся на 

решение проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем 

поселка, района, города, области, республики, края, России;  

педагогическая поддержка детско-юношеских и молодежных организаций и 

движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина 

России.  

Программа воспитания и социализации ориентирована на духовно-

нравственное развитие обучающихся. Смысловой и содержательной основами 

программы являются базовые национальные ценности и общественные 

идеалы, пронизывающие содержание программ и проектов всех уровней 

школьной деятельности,  принципы организации образовательного 

пространства школы.  

Основные направления программы: 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание гражданственности, патриотизма; 

- воспитание ответственности, трудолюбия творческого отношения к учении; 

- формирование  ценностного отношения к здоровью; 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование       

представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

- формирование ценностного отношения к природе. 

 По каждому из направлений обозначены результаты – свойства и 

качества личности, на достижение которых направлена работа2.  Планируемые 

результаты служат ориентиром при проведении неперсонифицированных 

социально-педагогических измерений достигнутых образовательных 

результатов. Программа воспитания и социализации реализуется путем 

создания многомерного, деятельностного, полисубъектного пространства, в 
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котором созданы условия для получения обучающимися знаний и 

первоначального социально-нравственного опыта. Принципы и ценностные 

основы его построения: 

- идея уважения к индивидуальности каждого обучающегося, признания его 

права на особенный социальный опыт; 

- стимулирование познавательное, творческой, общественной активности; 

-  особое внимание к личностной и педагогической позиции педагога  как 

значимого носителя знания и повседневного опыта; 

- опора на личный эмоционально-чувственный опыт обучающихся, 

получаемый в ходе самостоятельного действия: участия в общественно-

полезной деятельности; игровых программах, предлагающих модели 

нравственного взаимодействия; опыта творческой самореализации; 

- взаимодействие с семьей обучающихся, предполагающее использование 

положительного опыта семейного воспитания, поддержку в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

- использование информационного окружения, а не изоляция от него. 

Содержание программы предполагает изучение обучающимися 

-  истории и традиции своей семьи 

- истории и культуры народов Кабардино-Балкарской республики 

ознакомление 

 - с государственными символами РФ и КБР 

 - с содержанием и значение государственных праздников и памятных  

дат России и Кабардино-Балкарской республики 

- с материальной и эстетической культурой  народов России, КБР 

- важнейшими событиями в истории России 

- с  биографиями замечательных россиян прошлого и настоящего, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга; 

выдающихся деятелей культуры 

- с первоначальными сведениями о культурологических и исторических 

основах традиционных российских религий. 

 

2.1.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
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сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Сохранение и укрепление здоровья учащихся в процессе 

обучения является одним из главных направлений реализации программы 

развития школы. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

·        неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

·        факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

·        чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, 

и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

·        активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

·        особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 
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• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

 

 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

1. У учащихся 

сформировано 

ценностное отношение 

к своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей. 
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нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

2. Учащиеся имеют 

элементарные 

представления о 

физическом, 

нравственном, 

психическом и 

социальном здоровье 

человека. 

3. Учащиеся имеют 

первоначальный  

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

4. Учащиеся имеют 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры 

и спорта для здоровья 

человека, его 

образования, труда и 

творчества. 

5. Учащиеся знают о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

     Соответствие состояния и 

содержания зданий и 

помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда  обучающихся. 

Рациональная 

организация 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

     Соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к организации и 
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образовательного 

процесса. 

рациональной 

организации учебной 

деятельности. 

объёму учебной и 

внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах 

обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического состояния. 

1. Полноценная и 

эффективная работа с 

обучающимися всех 

групп здоровья ( на 

уроках физкультуры, в 

секциях). 

2. Рациональная и 

соответствующая 

организация уроков 

физической культуры 

и занятий активно-

двигательного 

характера на ступени 

начального общего 

образования.  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

     Эффективное внедрение в 

систему работы 

образовательного 

учреждения программ, 

направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей 

или компонентов, 

включённых в учебный 

процесс.  

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

     Эффективная совместная 

работа педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 
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проведению спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек и т.п. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности реализовывается с помощью 

предметов УМК «Начальная инновационная школа».  Система учебников 

«Начальная инновационная школа» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением 

собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 

или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной 

работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
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гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Сложившаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

·        проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

·        привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

·        создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и 

т.п.      Основные результаты реализации программы  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; 

утомляемости учащихся и т.п. 

Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники  

пополняют  через содержание предметов «окружающий мир», «физическая 

культура». Кроме того, в  продолжение работы, начатой в дошкольных 

образовательных учреждениях, для развития и закрепления привычки 

соблюдения гигиенических навыков реализуется программа «Здоровый 

ребенок Эльбрусского района». Программа имеет практико-ориентированный 

характер и дает рекомендации, ответы на конкретные вопросы, 

соответственно возрастным особенностям детей. Организация рабочего места, 

выполнения домашнего задания, роли того или иного физического 

упражнения и его сочетании с учебной работой, вопросы режима дня, 

правильного питания, полезных и вредных привычках – лишь некоторые  из 

них. 

 

2.1.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями «Закона об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также с учетом опыта работы МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза 

по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
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 психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Основные направления деятельности психологической службы 

гимназии: 

Диагностико - коррекционная (развивающая) работа - выявление 

особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня 

развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований по возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращений к психологу,  поступающих от педагогов, 

родителей, учащихся (определение проблемы); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 

компонентов психического развития и формирования личности 

учащегося (постановка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с 

учащимися, составление долговременного плана развития 

способностей. 

Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения 

проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем 

детей и включает в себя:  

 обеспечение психологической безопасности учащегося;  

 разработку  и  внедрение развивающих программ для учащихся с 

учетом задач каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей учащегося, которые в 

дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном или 

личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом 

учащихся на следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, 

с которыми к психологу обращаются педагоги, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение направлено на приобщение педагогического 

коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

Образовательные стандарты второго поколения дополняют традиционное 

содержание образование и обеспечивают преемственность образовательного 
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процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и после 

школьное образование). Программа обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с 

особыми образовательными потребностями.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального и основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового 

образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы на основном уровне общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 
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им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Диагностический модуль 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направлени

я 

деятельности

) 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности

, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответств

е 

нные 

Медицинская диагностика  
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Определить 

состояние 

физического 

и 

психического 

здоровья 

детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь Классный 

руководит

ель 

Медицинс

кий 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

ОУ 

Наблюдение, 

логопедическо

е и 

психологическ

ое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководит

ель 

Педагог-

психолог 

логопед  

Углубленная  

диагностика 

детей с ЗПР, 

детей-

инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся 

на основании 

диагностическо

й информации 

специалистов 

разного 

профиля, 

создание 

диагностически

х "портретов" 

детей 

Диагностиров

ание. 

Заполнение 

диагностическ

их документов 

специалистам

и (Речевой 

карты, 

протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

логопед  
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Проанализиро

вать причины 

возникновени

я трудностей 

в обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальна

я 

коррекционная 

программа, 

соответствующ

ая выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционно

й программы 

До 10.10 Педагог-

психолог 

логопед  

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованн

ости ребенка, 

особенности 

эмоционально

-волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивнос

ть, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетировани

е, наблюдение 

во время 

занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристик

и. 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководит

ель 

Педагог-

психолог 

Социальн

ый 

педагог 

Педагог-

предметни

к 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.  
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Задачи 

(направлени

я) 

деятельност

и 

 

Планируе

мые 

результат

ы 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответствен

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическ

ое 

сопровожден

ие детей с 

ЗПР, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу 

работы с классом 

и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с ЗПР, 

детей-инвалидов. 

Разработать план 

работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений 

между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Заместитель 

директора 

по УВР 

Учителя-

предметники

, классный 

руководител

ь, 

социальный 

педагог 
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Обеспечить 

психологиче

ское и 

логопедичес

кое 

сопровожден

ие детей с 

ЗПР, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемы

х 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

логопед  

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихс

я с ЗПР, 

детей-

инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми с 

ЗПР. 

Внедрение 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового и 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Классный 

руководител

ь 

Педагог-

психолог 

логопед  

Медицински

й работник  



138 

 

безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактически

х 

образовательных 

программ 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

Задачи 

(направления

) 

деятельности 

 

Планируем

ые 

результаты. 

 

Виды и 

формы 

деятельност

и, 

мероприятия

. 

 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

 

Ответствен

ные 

 

Консультиров

ание 

педагогически

х работников 

по  вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. 

Рекомендаци

и, приёмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультатив

ной работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалист

ы ПМПК 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 
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Консультиров

ание 

учащихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендаци

и, приёмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультатив

ной работы с 

учащимся 

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалист

ы ПМПК 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультиров

ание 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологичес

ким 

особенностям 

детей 

1. 

Рекомендаци

и, приёмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультатив

ной работы с 

родителями  

Индивидуаль

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалист

ы ПМПК 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

Задачи 

(направлени

я) 

деятельности 

Планируем

ые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

Ответствен

ные 
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Информирова

ние родителей 

(законных 

представителе

й) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

 

Организаци

я работы  

семинаров, 

тренингов

… по 

вопросам 

инклюзивно

го 

образовани

я  

Информацион

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

 по УВР  

Психолого-

педагогическо

е 

просвещение 

педагогическ

их 

работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей  

Организаци

я 

методическ

их 

мероприяти

й по 

вопросам 

инклюзивно

го 

образовани

я  

Информацион

ные 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Логопед 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР  

другие 

организации  

Описание специальных условий обучения 

С целью организации условий обучения детей данной категории в школе 

имеются:  логопедический кабинет, кабинет психолога, медицинский кабинет.  

Работают специалисты: логопед, психолог, социальный педагог.  

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных 

мероприятий является психолого-медико-педагогическая комиссия. С детьми 

данной группы работает социальный педагог, который тесно взаимодействует 

с семьей. Классные руководители, психолог, логопед отслеживают динамику 

развития и достижений обучающихся через  карты динамического 

наблюдения. Учителя–предметники, планируя тематические блоки, 

ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной 

группы, которые отмечают в приложении к календарно-тематическому плану; 
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разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, направленные на 

корректировку, выявленных затруднений у обучающихся. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

Ф.И.О. учащегося _____________________________класс __________ 

предмет___________ 

 

 Входн

ой 

Промежуточ

ный 

Сравнительн

ый анализ 

Итогов

ый 

Сравнительн

ый анализ 

Результат      

Необходи

мая 

коррекция 

 

 

  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Педагог _____________________________ Класс _________________    

Учащийся_______________________________ 

 

Наблюден

ия 

Сформиро

ванность 

предметны

х навыков 

Способ

ность 

понять 

и 

принят

ь 

инстру

кцию 

Способ

ность 

работат

ь по 

образц

у 

Способ

ность 

планир

овать 

свою 

деятель

ность 

Умение 

делать 

выводы 

и 

анализи

ровать 

Уме

ние 

рабо

тать 

в 

груп

пе 

Влад

ение 

устн

ой  

речь

ю 

Входной 

монитори

нг 

 

 

      

Направле

ние 

коррекци

и 

 

 

      

Промежу

точный 

монитори

нг 
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Направле

ния 

коррекци

и 

 

 

      

Итоговы

й 

монитори

нг 

 

 

      

Анализ        

Рекоменд

ации на 

________

_уч.г. 

 

 

      

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Ф.И.О. учащегося 

____________________________________________________ класс 

_______________________ 

Классный руководитель 

__________________________________________________________________

__ 

 

Рекомендации 

 педагога-

психолога по 

результатам 

первичного 

обследования 

Направление 

 работы 

Мероприят

ия 

Методы  и  

Формы 

(индивидуальн

ые, 

 групповые) 

Оценка 

результа

та 

Формирование 

и развитие 

коммуникативн

ых навыков 

Формирование 

 и развитие 

коммуникативн

ых навыков 

   

1. 1.    

Социальные 

(вовлечение в 

общественную 

Социальные    
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жизнь школы, 

класса, в 

городские 

программы; 

профориентаци

я;  развитие  

ответственност

и за 

порученное 

дело; работа с 

родителями и 

т.п.) 

1. 1.    

2. 2.    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 

1. Снижен уровень  тревожности обучающихся в образовательном 

процессе. 

2. Повышение мотивации к обучению детей с ЗПР. 

3. Повышение качества усвоения предметных программ. 

4. Формируются социальные и коммуникативные компетенции. 

5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в 

общественную жизнь. 

6. Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

7. Рост достижений обучающихся. 

ПРОГРАММА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

(ВУР)  

Детский возраст – период становления способностей и личности. Это 

время глубоких интегративных процессов в психике ребенка на фоне ее 

дифференциации. Динамику развития одаренности. Существуют разные 

классификации видов одаренности. При разработке данной программы был 

взят за основу критерий - «вид деятельности и обеспечивающие ее сферы 

психики». По этому критерию выделение видов одаренности осуществляется 

в рамках основных видов деятельности – с учетом разных психических сфер 

и, соответственно, степени участия определенных уровней психической 

организации. К основным видам деятельности относятся:  
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практическая (одаренность в ремеслах, спортивная и организации ),        

познавательная (интеллектуальная),  

художественно- эстетическая (хореографическая, сценическая, литературно-

поэтическая, изобразительная и музыкальная),  

коммуникативная (лидерская)  

 духовно-ценностная, которая проявляется в создании новых духовных 

ценностей и служении людям.  

Цель программы: создание в школе благоприятных условий для выявления, 

поддержки и развития творческой личности, индивидуальности и потенциала 

каждого ребенка.  

Задачи:  

- совершенствование системы выявления и сопровождения детей ВУР , их 

специальной поддержки; 

 - создание психолого-консультационной службы для оказания 

психологической помощи данным детям; 

 - развитие учащихся по разным направлениям: интеллектуальному, 

академическому, творческому, художественному, спортивному, лидерскому; 

 - организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 - создание условий для укрепления здоровья детей ВУР; 

 - расширение возможностей для участия детей в районных, 

республиканских, всероссийских олимпиадах, научных конференциях, 

творческих выставках, различных конкурсах;  

 - формирование банка «Одаренные дети» (информация о школе и педагогах, 

работающих с одаренными детьми, об одаренных детях, индивидуальные 

образовательные программы, научно-педагогическая литература); 

 - отбор методов и приемов обучения, способствующих развитию различных 

способностей младших школьников; 

 - создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, социального педагога и других специалистов для работы с 

одаренными детьми.  

Нормативные основания для разработки программы: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН, 1989 г.) 

; - Федеральная целевая программа «Дети России»; 
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 - Национальная образовательная стратегия-инициатива «Наша новая 

школа»;  

- ФГОС начального общего образования.  

Принципы педагогической деятельности в работе с детьми ВУР 

 Для работы с детьми в школе педагогам рекомендуется опираться на 

следующие принципы. Принцип природосообразности – поддержка и 

развитие природных сил и задатков ребенка, сохранение и укрепление его 

здоровья. По мнению Я.А. Коменского, построение самого образовательного 

процесса должно осуществляться на основе знания природы ребенка. В 

основе принципа лежат закономерности развития ребенка. Принцип 

трансформации когнитивного содержания в эмоциональное – основное 

психологическое условие развития творческого потенциала школьников. 

Творчество – это реализация человеком собственной индивидуальности, 

проявляющейся через эмоциональные реакции и состояния. Следовательно, 

развитие творческого потенциала осуществляется посредством работы 

именно с эмоциональным содержанием. Принципы гуманистической 

психологии (безоценочность, принятие других, безопасность, поддержка) – 

важное условие развития творческого потенциала младшего школьника, так 

как в основе лежит особая организация взаимодействия детей и взрослых. 

Реализация принципов гуманистической психологии осуществляется через 

соблюдение следующих положений:  

1)надо восхищаться каждой идеей ученика, как восхищаются первыми 

шагами ребенка: позитивно подкреплять все ответы ученика; использовать 

ошибку как возможность нового взгляда на что-то привычное; максимально 

адаптироваться ко всем высказываниям и действиям детей;  

2)необходимо создать климат взаимного доверия;  

3)следует обеспечить независимость в выборе и принятии решений с 

возможностью контролировать собственное продвижение. 

 Принципы развивающего обучения и их методические особенности. 

Развивающее обучение – это обучение, содержание, методы и форма 

организации которого прямо ориентированы на закономерности развития. 

Различные подходы к развивающему обучению эмпирического, 

теоретического, научного, творческого, диалектического и. т.д. мышления, 

т.е. на интеллектуальное развитие.  

Принцип проблемности заключается в том, что аз решение ребенком 

целого ряда проблемных ситуаций привода к формированию умения 
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распознавать и адекватно выражать свои собственные эмоциональные 

реакции и состояние. 

 Принцип диалогичности проявляется в том, что разрешение какой-

либо проблемной ситуации осуществляется в диалоге со взрослым.  

Принцип индивидуализации означает, что принимаются все 

индивидуальные реакции ребенка и все формы их выражения и проявления. 

Принцип дифференциации заключается в учете индивидуально-

типологических особенностей личности в форм группирования обучающихся 

и различного построения процесса обучения в выделенных группах. 

 В дифференциации выделяются три  основных компонента: 

 1) учет индивидуально-типологических особенностей личности;  

2) группирование обучающихся;  

3) различное построение процесса обучения в выделенных группах. 

 Если в процессе обучения присутствует только один из этих 

компонентов, это не дифференцированное обучение.  

Срок реализации – в течение всего обучения в начальной школе. 

Исполнители основных мероприятий программы: педагогический коллектив 

школы. 

              Содержание программы работы с детьми ВУР 

Направления работы Мероприятия, формы 

реализации и сроки  

Планируемые 

результаты 

1 раздел. Диагностический 

Выявление и определение 

одаренности младших 

школьников 

1. Проведение 

тестирования, 

анкетирования, тренингов, 

диагностических 

мероприятий по 

выявлению степени 

одаренности, уровня 

развития способностей 

обучающихся. Сентябрь. 

Составление банка данных 

« Дети ВУР» по 

направлениям: 

интеллектуальное, 

академическое, творческое, 

художественное, 

спортивное, лидерского. 

 2.Семинары-

практикумы педагогов 

по вопросам 

воспитания и развития 

детей. 

По плану школы 

Методические 

рекомендации для 

учителей и родителей 

«Как воспитывать 

одарённого ребёнка» 

2 раздел. Поддержка и развитие одарённых 

детей 
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Определение 

направлений работы с 

детьми ВУР 

Разработка программ и 

планов 

индивидуальной 

работы. Сентябрь 

Определение форм и 

средств психолого-

педагогического 

сопровождения 

младших школьников с 

учётом предпочитаемой 

ими деятельности. 

Интеллектуальная и академическая одарённость 

Работа обучающихся 

на уроках под 

руководством учителя 

Разработка заданий 

развивающего 

характера и включение 

их в практику работы 

на уроке. По плану 

школы 

Развитие мышления, 

наблюдательности, 

памяти; умения 

излагать свои мысли; 

способности к 

практическому 

приложению знаний, к 

решению задач. 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность 

обучающихся 

Определение тем 

исследований, форм 

работы. По плану 

рабочих программ по 

предметам и курсам 

внеурочной 

деятельности. 

Проведение обзоров 

научной, научно-

популярной 

литературы. В течение 

года. 

 

Работа Экспертного 

совета Сентябрь. 

Проведение экспертизы 

и отбор работ для 

конференций. 

Проведение 

конференций  

Апрель-май 

Развитие умений 

представлять свои 

работы 

Предметные недели 1. «Окружающий мир». 

Октябрь. 

 2. «Математика». 

Декабрь.  

3. «Русский язык». 

Ноябрь 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей младших 

школьников 
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Конкурсы 1. «Неделя на 

«отлично». 3–4 кл. 

Октябрь. 

 2. «Неделя без двоек».  

2-4 кл. Декабрь.  

3. «Учение – вот 

главное умение». 

3  

4. кл. Январь 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей младших 

школьников 

Викторины 1. «Экологические 

проблемы в 

современном мире 

(нашем крае)». 

Октябрь. 2. «Наши 

земляки известны всей 

России». Март. 3. 

«Научные открытия». 

Май 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей младших 

школьников 

КВН «Правила поведения в 

общественных местах». 

1-4 кл. Январь 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей младших 

школьников 

Школьные марафоны, 

олимпиады 

В рамках предметных 

недель 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей младших 

школьников 

Всероссийские и 

международные 

конкурсы 

Участие во 

Всероссийских 

интеллектуальных 

марафонах учеников 

разных УМК, 

Всероссийских и 

международных 

конкурсах «Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое 

Руно», «Человек и 

природа», 

«Компьютеры. 

Информатика. 

Технологии». В 

течение года 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей младших 

школьников 

Творческая и художественная одаренность 
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 Работа обучающихся 

на уроках под 

руководством учителя 

Система заданий и 

вопросов творческого 

характера. В течение 

года 

Развитие высокой 

продуктивности, 

изобретательности, 

способности 

продуцировать 

оригинальные идеи, 

экспериментировать, и 

приходить к 

оригинальным 

результатам 

Конкурсы и выставки 

детского творчества 

1. Конкурс речевого 

творчества «Есть 

красота в любом из 

нас». Октябрь. 2. 

Выставка рисунков 

«Моя малая родина». 

Ноябрь. 3. Ярмарка 

новогодних поделок. 

Декабрь 

Развитие у младших 

школьников 

художественных, 

творческих 

способностей 

Концерты, театральные 

представления 

1. Театрализованное 

представление 

«Вежливый поступок». 

Октябрь. 2. 

«Новогодние 

приключения». 

Декабрь. 3. «Расскажем 

о хлебе». Апрель 

Развитие у младших 

школьников 

художественных, 

творческих 

способностей 

Городские, , 

республиканские 

всероссийские и 

междуародные 

конкурсы 

По выбору ребёнка Развитие у младших 

школьников 

художественных, 

творческих 

способностей 

Психомоторная (спортивная) одаренность 

Городские, 

республиканские , 

всероссийские, 

международные 

соревнования 

Организация участия в 

спортивных 

соревнованиях. В 

течение года/ 

Развитие основных 

двигательных навыков 

(ходьба, бег, лазание, 

прыжки, умение 

бросать и ловить 

предметы) 

Индивидуальная работа По индивидуальным 

планам обучающихся. 

 В течение года 

Развитие основных 

двигательных навыков 

(ходьба, бег, лазание, 
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Дни здоровья Спортивные 

соревнования. 

предметы 1 раз в 

четверть 

прыжки, умение 

бросать и ловить 

Спортивные праздники 1. Праздник «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья». Ноябрь. 2. 

Веселые старты. 

Сентябрь, февраль, май 

Школьные 

соревнования 

Соревнования по 

легкой атлетике. 

Октябрь, май 

Лидерская (организаторская) одаренность 

Групповая работа  об 

учающихся на уроках 

под руководством 

учителя 

Разработка системы 

проблемных заданий и 

вопросов, включение 

их в практику работы 

на уроке. В течение 

года 

Развитие лидерских 

качеств: — умение 

сохранять уверенность в 

себе, — способность 

руководить играми и 

занятиями других детей 

Распределение 

общественных 

обязанностей 

1. Организация 

дежурства. В течение 

четверти, года. 2. 

Выборы в органы 

классного 

самоуправления. 

Сентябрь 

- умение генерировать 

идеи решения задач, - 

принимать на себя 

инициативу, 

ответственность, - 

оказывать помощь 

другим. 

3 раздел. Информационно-просветительский 

Определение 

направлений работы с 

детьми ВУР 

Разработка программ и 

планов 

индивидуальной 

работы, 

инновационных 

моделей по работе с 

детьми, системы 

взаимодействия 

педагогов с их 

семьями. Сентябрь- 

октябрь 

Выбор средств и форм 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

младших школьников с 

учетом предпочитаемой 

ими деятельности 

Информационно- 

просветительская 

деятельность 

Объединения по 

различным направ 

лениям работы с 

детьми ВУР 
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 Определение 

проблемного поля, 

разработка комплекса 

мероприятий по 

решению 

информационно- 

просветитель ских 

вопросов учебно- 

воспитательной работы 

с о детьми ВУР. 

Сентябрь 

 

Информирование о 

возможностях участия 

в мероприятиях для 

детей на 

муниципальном, 

региональном, 

всероссийском и 

международном 

уровнях 

Информационная 

поддержка сайта 

школы 

 

Семинары по вопросам 

одаренности, 

признакам и видам 

одаренности детей 

Организация работы 

метод, объединения 

учителей начальных 

классов 

Обобщение и 

распространение опыта 

работы учителей, 

работающих с детьми 

ВУР  

 

4.Контрольный 

Включение в план 

ВСОКО вопросов 

организации и 

отслеживания 

результатов работы со 

способными 

обучающимися. 

Проведение 

контрольных срезов, 

тестов, анкетирования 

обучающихся 

творческого уровня. 

Проведение школьных 

и классных 

конференций, 

конкурсов, творческих 

отчётов. 

Публикация 

материалов 

эффективного опыта 

работы.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза 

Нормативной правовой основой  учебного плана МОУ «СОШ №3» 

г.Тырныауза являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» Зарегистрировано в Минюсте РФ 

22 декабря 2009 г. № 15785 (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357) 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.02.2012 г.  № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312» ; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. 

№ 253 “Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования” 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г.  

      № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный               

образовательный стандарт начального общего образования, 

          утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской     Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993); 
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 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.02.2012 г. № МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года» - приложение № 4; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.10.2011г. №МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания  

комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 Федеральная образовательная программа начального общего 

образования, утвержденной приказом Министерства просвещения 

от 18.05. 2023 №372.  

Учебный план программы начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии 

с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. На основании заявлений, полученных от 

родителей, в учебный план включено изучение родного русского языка,  

родного кабардинского языка, родного балкарского языка, а также 

литературного чтения на родном русском языке и литературного чтения на 

родном кабардинском языке, на родном балкарском языке. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения 

предметные области, учебные предметы (учебные модули): 

Предметные 

области 

Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык/ родной (кабардино-черкесский) 

язык/ родной (балкарский) язык; Литературное чтение на 

родном (русском) языке/ родном (кабардино-черкесском) 

языке/ родном (балкарском) языке 

Иностранный язык Английский язык 

Математика и 

информатика 

Математика 
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Обществознание и 

естествознание 

("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль выбирается на основе заявлений родителей 

(законных представителей) с учетом мнения 

обучающихся. 

Основы религиозных культур и светской этики: учебный 

модуль: "Основы православной культуры"; учебный 

модуль: "Основы иудейской культуры"; учебный модуль: 

"Основы буддийской культуры"; учебный модуль: 

"Основы исламской культуры"; учебный модуль: 

"Основы религиозных культур народов России"; учебный 

модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 

Обучение ведется на русском языке, по 5-дневной учебной неделе.  

Реализуется 3 вариант Федерального учебного плана: Федеральный 

учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя с 

изучением родного языка или обучением на родном языке). 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 часов.   

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение учебных предметов «Русский язык» (1-4 классы), 

«Литературное чтение» (1-4 классы). 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебными предметами Родной (русский) язык/ родной 

(кабардино-черкесский) язык/ родной (балкарский) язык  (1-4 классы). 

Национально-региональный компонент учебного плана реализуется через 

изучение кабардинского и балкарского языков.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Английский язык» во 2-4-х классах. Осуществляется деление классов на 

группы в соответствии с нормативами. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика» в I-IV классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)». Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I 

по  IV класс.  Учебный предмет является интегрированным. В его 
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содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Также уделяется внимание изучению 

особенностей родного края, формированию экологических понятий и 

ценностей обучающихся, первичных понятий безопасного поведения человека 

в окружающем мире. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена модулем «Основы светской этики». Выбор модуля 

сделан с учетом  образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на основании заявлений.  

Предметная область «Искусство» в I-IV классах представлена 

учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство» с учебной 

нагрузкой по 1 часу в неделю.     

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» в количестве 1 недельного часа в 1-4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» содержит учебный 

предмет «Физическая культура», который имеет большое значение для 

физического развития и сохранения здоровья обучающихся. Для 

удовлетворения двигательной активности младших школьников третий час 

физкультуры реализуется в спортивно-оздоровительном направлении через 

организацию подвижных игр со 2 по 4 классы. 

 Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-IV классы 

-  34 учебные недели. Руководствуясь статьей СанПиН "Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса" обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре 

- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут 

каждый); 

Продолжительность урока для II-IV классов - 40 минут. Предельно 

допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка учащихся I класса 

составляет  21 час при 5-дневной учебной неделе, II-IV классов - 23 часа при 

5-дневной учебной неделе. 
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Учебный план 

 Вариант 3 

(для изучающих «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

Всего 

 

III аб IV аб  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5 5 16 

Литературное чтение 
3 3 10 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Кабардинский, 

балкарский языки и 

литературное чтение 

на кабардинском, 

балкарском языках                                                     

2 1 12 

Иностранный 

язык 
Английский язык 

2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 

4 4 16 

Обществознани

е  

и 

естествознание 

Окружающий мир 

2 2  

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

0 1  

1 

Искусство 

Музыка 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 4 

Технология Технология 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 

2 2 9 

 Объем учебной нагрузки 23 23 90 

"Разговоры о важном" 1 1 34 
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   3.1.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это  

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

  Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на  решение  

следующих  задач:  

 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоение основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

«Тропинка в мир профессий» 1 1 34 

«Читай, считай, думай» 1 1 34 

"Китёнок" 1 1 343 

"Подвижные игры" 1 1 34 

"Занимательная математика" 1 1 34 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма 

проведения, 

название 

 

3 4 
 ВСЕ

ГО 

 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической направленности 

и экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Цикл внеурочных 

занятий «Разговор 

о важном» 

1 1 2 68 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности, в том 

числе финансовой грамотности 

Курсы «Читай, 

считай, думай» 
1 1 2 68 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов потребностей обучающихся 

«Тропинка в мир 

профессий» 1 1 2 68 
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3.1.3. ГОДОВОЙ  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Считать началом 2023-2024 учебного года –1 сентября 2023 г. 

2. Считать первым учебным днем 1 сентября 2023 года. 

3. Считать окончанием 2023-2024 учебного года 24 мая 2024 г. 

4. Учебные занятия в 2023-2024 учебном году проводить в первую смену. 

Общее количество учебных недель – 34, для 1-х классов – 33.  

Данное количество учебных недель установлено с учетом праздничных дней 

23 февраля – День защитника Отечества 

 8 марта – Международный женский день 

 1 мая – Праздник Весны и Труда  

  9 мая – День Победы,  

  24 мая – Праздник Последнего звонка.  

5. Итоговое сочинение для обучающихся 11-х классов – 6 декабря 2017 г. 

6. Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2017-2018 

учебного года 30 календарных дней, распределив каникулярное время 

следующим образом: 

Каникулы  Сроки каникул  Количество 

дней  

Осенние  28.10.2023г по 05.11.2023 г. 9 дней 

Зимние  31.12.2023г по 08.01.2024 г. 9 дней 

Весенние  23.03.2024г по 31.03.2024 г.  9 дней  

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

17.02.2024г по 25.02.2024 г. 9 дней 

 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Занимательная 

математика» 
1 1 2 68 

«Китёнок», 

 
1 1 2 68 

«Подвижные игры» 1 1 2 68 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально-

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 

- - 

  

Итого:  6 6 12 408 
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  8. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей 

к требованиям образовательной организации в 1-х классах применять 

«ступенчатый» метод  постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 1 четверть - 3 урока по 35 минут каждый; динамическая пауза не менее 

40 минут после 3-го урока; 

 со 2 четверти по 4 урока по 35 минут каждый; 

 со 2 полугодия по 40 минут каждый. 

   9. Классные часы проводятся классными руководителями 1 раз в неделю, 

продолжительностью не менее 35 минут. Классные часы не являются уроками 

и не включаются в расписание учебных занятий. Занятия в кружках проводятся 

не ранее чем через 40 минут после последнего урока. 

   10.  Последним днем учебных занятий  учебном году считать 24 мая 2024 года. 

   Для достижения современного  качества образования и эффективного 

информационного обеспечения реализации ООП НОО МОУ «СОШ №3» г.п. 

Тырныауз  имеется  информационная  среда  школы. Информационная  среда   

включает в себя: программное  обеспечение для создания локальной 

внутренней сети или открытой сети в Интернет; сайт и сервер, 

аккумулирующий всю необходимую информацию ОУ, электронные 

(цифровые) образовательные ресурсы, компьютерную технику с проводной 

связью. 

Информационная среда ОУ дает возможность в условиях ФГОС НОО: 

– изучения и преподавания любого общеобразовательного  курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий в формах и на уровне, возможном в 

современной школе, в целях, отвечающих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, расширяющихся с ростом потребности учащихся и 

готовности школы; 

– планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами  

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС; 

– фиксации в ИС  результатов  деятельности  учителей и учащихся; 

– проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов  

мониторинга в ИС; 

– сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

– ведения делопроизводства в ИС; 

– управления на различных уровнях образовательным процессом в школе с 

привлечением всех субъектов  образования и всех перечисленных выше 

возможностей; 
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– перейти на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей 

прозрачность и публичность предъявления результатов их образовательной 

деятельности. 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к 

здоровому образу жизни  (далее – ЗОЖ) является неотъемлемым принципом 

ОП школы. Программа деятельности по данному направлению включает: 

создание в школе безопасной и здоровьесберегающей среды;   

формирование у школьников теоретических знаний и навыков реализации  

ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности, воспитания ответственности за 

собственное здоровье; 

программу наблюдения за  состоянием психического  и физического здоровья 

обучающихся.  

Режим функционирования школы в урочное и внеурочное время определяется 

действующими санитарно-гигиеническими требованиями.  

• Расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных 

предметов. Для первоклассников организован щадящий режим учебного 

процесса, предусматривающий «ступенчатый» метод наращивания учебной 

нагрузки;  

• Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не 

превышает 75%; 

• Уроки физкультуры посещают все обучающиеся. В зависимости от 

состояния здоровья они распределены по 3 медицинским группам – основной, 

подготовительной, специальной; 

• С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, 

осанки на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз  при 

обучении письму, чтению, математике; 

• Для реализации биологической потребности детского организма в 

двигательной активности, кроме уроков физкультуры, проводятся разминка- 

гимнастика перед 1-м уроком, подвижные игры на 15-минутных переменах и 

в после урочное время, динамические занятия в 1 классе (проводимые при 

соответствующих погодных условиях на открытом воздухе), проводятся 

внеурочные спортивные мероприятия. Двигательная деятельность 

обучающихся  составляет 30-40% времени образовательного процесса; 
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• Используемые учебные издания, технические средства обучения и 

процедуры их использования соответствуют нормативным 

гигиеническим требованиям. 

Организовано питание обучающихся: горячие завтраки для всех 

обучающихся, обеды, полдники  для тех, кто посещает ГПД. 

Обеспечивается соблюдение  требований к санитарному состоянию 

помещений и иным санитарно-бытовым условиям.  

Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники  

пополняют  через содержание предметов «окружающий мир», «физическая 

культура». Кроме того, в  продолжение работы, начатой в дошкольных 

образовательных учреждениях, для развития и закрепления привычки 

соблюдения гигиенических навыков реализуется программа «Здоровый 

ребенок Эльбрусского района». Программа имеет практико-ориентированный 

характер и дает рекомендации, ответы на конкретные вопросы, 

соответственно возрастным особенностям детей. Организация рабочего места, 

выполнения домашнего задания, роли того или иного физического 

упражнения и его сочетании с учебной работой, вопросы режима дня, 

правильного питания, полезных и вредных привычках – лишь некоторые  из 

них. 

Медицинское обеспечение обучающихся включает:  

- оказание неотложной и скорой медицинской помощи; 

- профилактические медицинские осмотры; профилактические мероприятия 

по предупреждению заболеваний органов зрения, пищеварения, опорно-

двигательного аппарата, вызванных  острыми респираторными вирусными 

инфекциями; 

- выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том 

числе гепатитов В и С, наблюдение за тубинфицированными; 

- иммунизацию в рамках национального календаря профилактических  

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

 показаниям. 

В Законе «Об образовании» ст. 11. п.3.2., сказано, что Федеральные 

государственные образовательные стандарты «включают в себя требования к 

условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям».  

Режим уроков и перемен: 

                   1-4 класс 

1 урок               8.30 - 9.10 

Перемена                   10 мин 
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2 урок               9.20 – 10.00 

Перемена                    10 мин 

3 урок               10.10 – 10.50 

Перемена                    15 мин 

4 урок               11.05 – 11.45 

Перемена                  10 мин 

5 урок                11.55 – 12.40 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

условиям школы обучение организовано с соблюдением ряда особенностей. 

При проведении уроков  иностранного языка класс делится на 2 подгруппы. 

Домашние задания даются  с учетом возможности их выполнения, в 1 классе 

– со 2 полугодия. 

Для более полного удовлетворения индивидуальных образовательных 

интересов обучающихся в школе работают педагоги дополнительного 

образования. Близкое расположение здания Детской школы искусств 

позволяет использовать специально оборудованные помещения данной 

школы на договорных условиях. 

В начальной школе работают группы продленного дня (далее ГПД) для 

обучающихся 2-4 классов. Время работы ГПД: с 12.35 до 16.15. Для детей, 

посещающих ГПД, организовано горячее питание (обед, полдник), 

предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе. Расписание работы 

кружков школы учитывает требования к режиму работы  ГПД. 

Для осуществления целей ОП сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-

образовательных ресурсов района, города  и самого ОУ (см.схему). 

Образовательная программа предполагает взаимодействие школы с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта с целью 

воспитания и социализации обучающихся.  



163 

 

 
Созданная образовательная среда создает необходимые условия для 

организации активных форм обучения, даёт опыт чувственного восприятия, 

обеспечивает наглядность обучения.  

3.2.1. Материально-техническое оснащение школы: 

При реализации Основной образовательной программы МОУ «СОШ 

№3» г. Тырныауз на территории школы предусмотрены специально 

организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для: общения; подвижных занятий; спокойной групповой 

работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 

В школе имеется 32 учебных кабинетов общей площадью 1648 м2, из 

них 10 кабинетов  начальной школы. В  данных кабинетах учебное 

пространство предназначается для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; шкафами с 

раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе для 

детей; учебными книгами  на стеллажах, включенным компьютером с 

выходом в Интернет для самостоятельного поиска информации, центральной 

доской с возможностью проецирования на доску со стационарного или 

мобильного компьютеров с потолочным  размещением проектора без 

напольной проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; 

 

МОУ 

«СОШ 

№3» 

 №3 

Школьное образовательное пространство 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

детей 

Школьная  библиотека  

Детская школа 

искусств 

Детский 

дом 

творчества 

Детско-

юношеская 

спортивнаяшко

ла 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог,логопед 

Учебные 

классы 

 

Культурно-

образователь

-ное 

пространство  

Музеи 

г.Тырныауз

а и КБР 

Районная 

детская 

библиотека  

Служба сопровождения 
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местом для выставок ученических работ, а также дополнительными досками 

для учащихся; 

компьютеризированная   библиотека с  книжным фондом  в  5131экз. (из них 

художественной  литературы –2203экз., учебников – 430 экз., методической 

литературы - 2367экз; 

 медиатека-53 зкз 

2 компьютерных класса; 

 13 кабинетов оснащены интерактивными досками: 

 2  спортивных  зала  общей площадью  421,8 м2; 

 актовый зал площадью 259,4 м2;  

столовая на 100 посадочных мест. 

Школа оказывает электронные слуги  родителям «Электронный  журнал». 

В процессе реализации ОП осуществляется медицинское обслуживание 

учащихся.  В школе оборудован медицинский пункт (приемная и процедурный 

кабинет), стоматологический кабинет.  

3.2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и 

региональными нормативами. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) в начальной школе педагог  руководствуется 

возрастными особенностями и возможностями младших школьников и  

обеспечивает их с учетом следующих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной 

деятельности, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, 

широкое использование всех видов коммуникации, в том числе с 

использованием возможностей информационных и коммуникативных 

технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы 

оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию. 
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       Все образовательные технологии  решают задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивают преемственность и плавность 

перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе 

современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий с учетом особенностей начальной ступени образования. 

    МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза обеспечено учебниками,  учебно-

методической литературой и материалами  по всем учебным дисциплинам  

ООП. ОУ  также  имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

 

Перечень учебников, обеспечивающих реализацию учебного по системе 

«Начальная инновационная школа» 

1 класс 1. Кибирева Л. В., Клейнфельд О. А., Мелихова Г. И. Русский язык. 

Букварь. 1 класс; в 2 ч. / под науч. ред. С. Б. Малых, О. А. Карабановой. 

2. Кибирева Л. В., Клейнфельд О. А., Мелихова Г. И. Русский язык. 1 класс / 

под науч. ред. С. Б. Малых, О. А. Карабановой. 

4. Меркин Г. С., Меркин Б. Г., Болотова С. А. 

Литературное чтение. 1 класс / под ред. Г. С. Меркина, науч. ред. С. Б. 

Малых, О. А. Карабановой.  

1. Кибирева Л. В., Мелихова Г. И., Склярова В. Л. 

 Русский родной язык. 1 класс.  

6. Кутейникова Н. Е., Синёва О. В. Литературное чтение на родном (русском) 

языке. 1 класс / под ред. С. И. Богданова. 

7. Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс; в3 ч.  

8. Самкова В. А., Романова Н. И. Окружающий мир. 1 класс / под науч. ред. 

С. Б. Малых, О. А. Карабановой. 

9. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А., Селиванова Т. В., Селиванов Н. Л. 

Изобразительное искусство. 1 класс / под ред. Л. Г. Савенковой. 

10. Рытов Д. А. Музыка. 1 класс / под науч. ред. С.Б. Малых, О.А. 

Карабановой.  

11. Огерчук Л. Ю. Технология. 1 класс.  

12. Барышников В. Я., Белоусов А. И. Физическая культура. 1–2 классы / под 

ред. М. Я. Виленского.  

2 класс 1. Кибирева Л. В., Клейнфельд О. А., Мелихова Г. И. Русский язык. 2 

класс; в 2 ч. / под науч. ред. С. Б. Малых, О. А. Карабановой.  
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2. Меркин Г. С., Меркин Б. Г., Болотова С. А. Литературное чтение. 2 класс; в 

2 ч. / под ред. Г. С. Меркина, науч. ред. С. Б. Малых, О. А. Карабановой.  

3. Кибирева Л. В., Мелихова Г. И., Склярова В. Л. Русский родной язык.  

2 класс.  

4. Кутейникова Н. Е., Синёва О. В. Литературное чтение на родном (русском) 

языке. 2 класс; в 2 ч. / под ред. С. И. Богданова.  

5. Петерсон Л.Г. Математика. 2 класс; в 3 ч.  

6. Комарова Ю. А., Ларионова И. В. Английский язык. 2 класс. 

7. Самкова В. А., Романова Н. И. Окружающий мир. 2 класс; в 2 ч. / под науч. 

ред. С. Б. Малых, О. А. Карабановой.  

8. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А., Селиванова Т. В., Селиванов Н. Л. 

Изобразительное искусство. 2 класс / под ред. Л. Г. Савенковой.  

9. Рытов Д. А. Музыка. 2 класс / под науч. ред. С.Б. Малых, О.А. 

Карабановой. 

10. Огерчук Л. Ю. Технология. 2 класс.  

11. Барышников В. Я., Белоусов А. И. Физическая культура. 1–2 классы / под 

ред. М. Я. Виленского.  

3 класс 1. Кибирева Л. В., Клейнфельд О. А., Мелихова Г. И. Русский язык. 3 

класс; в 2 ч. / под науч. ред. С. Б. Малых, О. А. Карабановой. 

2. Меркин Г. С., Меркин Б. Г., Болотова С. А. Литературное чтение. 3 класс; в 

2 ч. / под ред. Г. С. Меркина, науч. ред. С. Б. Малых, О. А. Карабановой.  

4. Кибирева Л. В., Мелихова Г. И., Склярова В. Л. Русский родной язык. 3 

класс.  

5. Кутейникова Н. Е., Синёва О. В., Дудова Л.В. Литературное чтение на 

родном (русском) языке. 3 класс; в 2 ч. / под ред. С. И. Богданова.  

6. Петерсон Л.Г. Математика. 3 класс; в 3 ч.  

7. Комарова Ю. А., Ларионова И. В. Английский язык. 3 класс.  

8. Самкова В. А., Романова Н. И. Окружающий мир. 3 класс; в 2 ч. / под науч. 

ред. С. Б. Малых, О. А. Карабановой. 

9. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А., Селиванова Т. В., Селиванов Н. Л. 

Изобразительное искусство. 3 класс / под ред. Л. Г. Савенковой.  

4 класс 1. Кибирева Л. В., Клейнфельд О. А., Мелихова Г. И. Русский язык. 4 

класс; в 2 ч. / под науч. ред. С. Б. Малых, О. А. Карабановой.  

2. Меркин Г. С., Меркин Б. Г., Болотова С. А. Литературное чтение. 4 класс; в 

2 ч. / под ред. Г. С. Меркина, науч. ред. С. Б. Малых, О. А. Карабановой.  

3. Кибирева Л. В., Мелихова Г. И., Склярова В. Л. Русский родной язык. 4 

класс.  

4. Кутейникова Н. Е., Синёва О. В., Дудова Л.В. Литературное чтение на 

родном (русском) языке / под ред. С. И. Богданова. 4 класс; в 2 ч.  
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5. Петерсон Л.Г. Математика. 4 класс; в 3 ч. 

6. Комарова Ю. А., Ларионова И. В. Английский язык. 4 класс.  

8. Студеникин М. Т. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс. 

9. Самкова В. А., Романова Н. И. Окружающий мир. 4 класс; в 2 ч. / под науч. 

ред. С. Б. Малых, О. А. Карабановой.  

10. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А., Селиванова Т. В., Селиванов Н. Л. 

Изобразительное искусство. 4 класс / под ред. Л. Г. Савенковой. 

11. Рытов Д. А. Музыка. 4 класс; в 2 ч. / под науч. ред. С.Б. Малых, О.А. 

Карабановой.  

14. Огерчук Л. Ю. Технология. 4 класс; в 2 ч. 16. Барышников В. Я., Белоусов 

А. И. Физическая культура. 3–4 классы / под ред. М. Я. Виленского 

 

3.2.3. Кадровые условия  реализации ООП НОО  включают: 

 

№  

п/

п

  

 

Специалисты  

 

Функции  

 

Количество 

специалисто

в в 

начальной 

школе  

 

Квалификация  

и сроки 

аттестации 

 

1. Учитель 

Классный 

руководитель  

Организация 

условий для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

 

Осуществляет 

индивидуальное 

или групповое 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса  

 

 

10 3 педагога – 

высшая 

кв.категория, 

2 педагога – 1 

кв. категория, 

5 педагогов – 

соответствуют 

занимаемой 

должности. 

Курсы 

«Мониторинг 

метапредметны

х результатов 

УУД в 

реализации 

ФГОС» 
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 2. Психолог  

 

Помощь педагогу 

в выявлении 

условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями  

 

1  

3. Логопед Помощь педагогу 

в коррекции 

 устной и 

письменной речи 

учащихся 

 

1 Соответствует 

занимаемой 

должности 

4 Воспитатель  

Отвечает за 

организацию 

условий, при 

которых ребенок 

может освоить  

внеучебное 

пространство как 

пространство 

взаимоотношений 

и взаимодействия 

между  людьми  

  

 

Отвечает за 

организацию 

условий, при 

которых ребенок 

может освоить  

внеучебное 

пространство как 

пространство 

взаимоотношений 

и взаимодействия 

между  людьми  

 

1 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Курсы 

«Внедрение 

государственн

ых 

образовательны

х стандартов 

НОО (72 ч.) 

5 Социальный 

педагог 

Обеспечивает 

социальную 

адаптацию 

младших 

школьников 

1 Соответствуют 

занимаемой 

должности 

6 Библиотекарь  

 

Обеспечивает 

интеллектуальный 

и физический  

1 Соответствует 

Занимаемой 

должности 
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доступ к 

информации, 

участвует в 

процессе 

воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

уч-ся путем  

обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке  

информации  

 

7 Педагог 

дополнительного 

образования  

 

Обеспечивает 

реализацию  

вариативной части 

ООП НОО  

 

7  

8 Административн

ый персонал  

 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной 

работы, 

осуществляет 

контроль и 

текущую 

организационную 

работу 

2 Высшая 

Курсы 

«Мониторинг 

метапредметны

х результатов 

УУД в 

реализации 

ФГОС» 

9 Медицинский 

персонал   

 

Обеспечивает 

первую 

медицинскую 

помощь и 

диагностику, 

1  
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функционировани

е 

автоматизированн

ой 

информационной 

системы 

мониторинга 

здоровья  

учащихся и 

выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

организует 

диспансеризацию 

и вакцинацию 

школьников  

  

 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОП 

Неотъемлемыми составляющими в реализации ОП МОУ «СОШ№3» г. 

Тырныауза являются идеи:  

1) концептуальной и организационной интеграции деятельности 

коллектива школы- учителей начальной школы, учителей-предметников, 

специалистов психолого-педагогической службы и  медицинских работников. 

Деятельность службы сопровождения направлена на создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для самореализации и развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка. Достижение этой цели 

предполагает решение ряда задач: 

- осуществление профилактики психического переутомления и травмирования 

детей  в начале школьного обучения и в связи с переходом в основную школу; 

- проведении екоррекционно-логопедической работы по профилактике 

нарушений чтения и письма у младших школьников, по развитию  зрительно-

пространственных функций, памяти, внимания, аналитико-синтетической 

деятельности; 
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- исследование динамики развития отдельных психических качеств личности 

(ответственности, самостоятельности, способности к целеобразованию), 

уровня притязаний, самооценки, мотивов учебно-познавательной 

деятельности и др.  

- изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, 

волевой сфер, в том числе определяющих готовность к продолжению 

образования 

2) присвоения членам семьи обучающихся  роли полноправного 

участника образовательной деятельности. Родители обучающихся на всех 

этапах обучения информируются по вопросам содержания образования и 

подходах к оцениванию его результатов, психолого-педагогической 

адаптации ребенка к обучению в школе, социализации младшего школьника. 

Для этого проводятся тематические родительские собрания и консультации по 

актуальным вопросам психологии и дидактики.  

При психолого-педагогической целесообразности родители присутствуют на 

уроках  и внеурочных занятиях вместе с психологом. Родители обучающихся 

участвуют  в формировании образовательной политики школы, члены семей 

обучающихся привлекаются к организации оздоровительной работы, 

реализации культурно-досуговых программ. 

3) необходимости осознанного противодействия объективно 

существующим негативным явлениям современного социума: 

агрессивности, чрезмерности и  бессистемности современного  

информационного поля; 

расслоению и разобщенности общества, обуславливающими ограниченность  

направлений и содержания социализации детей; 

ограниченность в общении детей  со сверстниками 

путем целенаправленной организации образовательного процесса. 

Права и обязанности участников образовательного процесса фиксируются 

в общественном договоре между школой и родителями обучающегося. 

Показателями выполнения образовательной программы начального общего 

образования МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза являются  

- сохранение физического и психического здоровья обучающихся,  

- положительная динамика в их интеллектуальном и социальном развитии,   

- устойчивая мотивация и готовность к познанию – желание и умение учиться, 

психологическая готовность к продолжению образования, 

- показатели предметной обученности, полученные в ходе аккредитационных 

измерений,  на уровне не ниже средне-республиканского. 
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