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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ «СОШ 

№1с.п.Яндаре имени А.Т.Хашагульгова» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

второго поколения к структуре основной образовательной программы  и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие младшего школьника, формирование основ умения учиться и 

способности к организации собственной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основная образовательная программа 

сформирована с учётом особенностей первого уровня образования как фундамента 

последующего обучения, которые связаны с изменением при поступлении в школу ведущей 

деятельности ребёнка - переходом к учебной деятельности, освоением новой социальной 

позиции, принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, формированием у 

школьника способности к организации своей деятельности, изменением самооценки ребёнка, 

которая приобретает черты адекватности и рефлексивности, моральным развитием, которое 

существенным образом связано становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. Основная образовательная программа разработана с учетом контингента 

обучающихся, особенностями организации образовательного процесса в условиях 

образовательного комплекса. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы 

целевых установок, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,уникальности и 

неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми сограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; выявление 

и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техническоготворчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогическихработников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологийдеятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 



- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационногообщества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основеразработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способыдостижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательногоразвития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитиеличности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организацииобразовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целейличностного и социального 

развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностейобучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определенииобразовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,среднего 

общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуальногоразвития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченнымивозможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширениезоны ближайшего развития.Основная 

образовательная программа школы предназначена для удовлетворенияиндивидуального, 

социального, государственного заказа в области образования инаправлена на удовлетворение 

потребностей: 

- учащихся и родителей - в развитии умственного, физического и духовного потенциалакаждого 

учащегося; его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепленияздоровья, 

готовности к продолжению образования на следующейступени; 

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного кпродуктивной, 

творческой деятельности в различных сферах жизни, нацеленного насовершенствование и 

преобразование общества. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним изважнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательнойдеятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательнойпрограммы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее пониманиеличностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебнойпрограммы с учётом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной спецификиобучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработкипрограмм учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также длясистемы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемыхрезультатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебнымматериалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно -практические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретическихмоделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальнымжизненным ситуациям.Иными словами, система 

планируемых результатов даёт представление о том,какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными,коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иногопредмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности.Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 



– определения динамики развития обучающихся на основе выделениядостигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебнымидействиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношениизнаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.С этой целью в 

структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов 

этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения 

данной программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).Цели, характеризующие 

систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

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

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Подобная структура представления 

планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательной 

деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся.На ступени начального общего 

образования устанавливаются планируемые результаты освоения программ по всем учебным 

предметам — «Русский язык»,«Ингушский язык»,  «Ингушская литература», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика»,«Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство»,«Технология», «Физическая культура». 

1.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 



– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

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

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь 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 её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 



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

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

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

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 знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание(в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

–аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

–адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Преемственность дошкольного и школьного образования 

Истоки преемственности связаны с необходимостью самоактуализации личности в свободной 

познавательной деятельности, обеспечивающей саморазвитие, проявление индивидуальных 

способностей. В младшем школьном возрасте формируется умение учиться как ведущее 

новообразование. Сформированность данного умения возможна, в свою очередь, при 

полноценной учебной мотивации и развитой учебной самодеятельности (самоорганизации, 

умении планировать свою деятельность, самоконтроле, рефлексии). Процесс их формирования 

рассматривается как 

дидактически управляемый и специально организуемый, в лучшем случае, на этапе обучения 

ребенка в начальной школе. Дошкольное образование призвано обеспечить создание фундамента 

развития ребенка, формирование базовой культуры его личности. Основанием преемственности 

разных ступеней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования –формирование умения учиться. В школе функционируют 

группы предшкольной подготовки.  

Основная цель данной программы – обеспечение преемственности дошкольного и школьного 

образования.Цель дошкольного образования состоит не в максимальном ускорении 

развитияребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на школьное обучение, а 

всоздании условий для максимального раскрытия его индивидуального и 

возрастногопотенциала. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада 

вшколу, сохранит и разовьёт интерес к познанию в условиях школьного обучения.Будущий 

первоклассник должен получить право стать субъектом собственнойжизнедеятельности, увидеть 

свой потенциал, проверить свои силы, научиться бытьуспешным в деятельности. 



Направления, обеспечивающие преемственность общеобразовательных программдошкольного и 

начального общего образования следующие: 

- развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основыразвития 

познавательных способностей; 

- формирование творческого воображения как направление интеллектуального иличностного 

развития воспитанника и обучающегося; 

- развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками,как одного из 

необходимых условий успешности учебной деятельности. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования УУД определяются 

прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению – степенью 

сформированности внутренней позиции школьника - которая может бытьисследована как 

психологом, так и учителем начальной школы по методикам,предложенным в психологических 

пособиях. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебныхпредметов на ступени начального общего 

образования выпускники приобретутпервичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтениясоответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов,инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворенияпознавательного 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 

иинформации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использоватьполученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложныхпричинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений,а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях.Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовыватьпоиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников иимеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

-находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

-определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-трисущественных признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить втексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризоватьявление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в видетаблицы, схемы, 

диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и нажанр, 

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) дляпоиска нужной 

информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 



-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы,подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечаяна 

поставленный вопрос.Выпускник получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшегоиспользования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять местои роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнениюдостоверностьпрочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений,пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанноготекста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможностиразличных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственнойпознавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощисредств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передаватьгипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации длярешения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определятьвозможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выборуисточника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простыхучебных и 

практических ситуациях. 

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 другимисредствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации вкомпьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

-рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 



-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническомукачеству 

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 инструментыИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходеопроса людей; 

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 

скоммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочекизображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следоватьосновным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматическийорфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщенияхразного вида; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях исправочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутрикомпьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в томчисле с использованием ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критическиотноситься 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 сиспользованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать планпрезентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы дляпрезентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательногоучреждения; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательнойсреде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальнойклавиатуры, 

в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

-определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

с использованием конструкций последовательного выполнения иповторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственнойдеятельности 

и деятельности группы; 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2.Русский язык, ингушский язык. 

В процессе изучения русского языка  обучающиеся получат возможность реализовать вустном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поисканеобходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий.У выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начальногообщего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной иписьменной речи как показателям общей культуры человека. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 



-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственногоуровня 

культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаковпрепинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов,овладеет умением проверять 

написанное; 

-получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:познакомится с 

разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержаниякурса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такиеязыковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простоепредложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных,логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами.В результате изучения курса русского языка у выпускников, 

освоивших основнуюобразовательную программу начального общего образования, будет 

сформированучебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 

ингушскому языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующейступени 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласныезвонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический(звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебникеалгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи иоценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного вучебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношенияслова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью кучителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебникеалгоритмом, 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 (простыеслучаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативнойзадачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-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 прошедшемвремени), 

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 

проведенияморфологического 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 разборпростого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оцениватьправильность 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 изученнымиправилами 

правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлятьорфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определённой орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобыизбежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определятьспособы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменныхработах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средствустного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьмиразного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устногообщения (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 текстыдля 

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 типовречи: 

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 надизложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текстс исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (длясамостоятельно создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении(sms-сообщения, 

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

1.2.3.Литературное чтение, ингушская литература. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшегоразвития и 

для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироватьсяпотребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.Младшие школьники 

полюбят чтение художественных произведений, которые помогутим сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор.Учащиеся получат возможность познакомиться с 

культурно-историческим наследиемРоссии и общечеловеческими ценностями.Младшие 

школьники будут учиться полноценно воспринимать художественнуюлитературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зренияи уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность восприниматьхудожественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другимивидами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.Выпускники 

начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной инаучно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию дляпрактической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическомуровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательногоопыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретениеопыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаическиепроизведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительнойподготовки; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярноготекста, 

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

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы);основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста илиподбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечатьна вопросы и задавать вопросы 

по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию(конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде); 

-использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст начасти, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь междусобытиями, 

поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение,олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение 

автора к герою, событию; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать,основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только 

насодержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое 

ипереносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 



целенаправленнопополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать 

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

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержаниемтекста); 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делатьвыводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спецификинаучно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного,краткого или 

выборочного); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),опираясь на текст или 

собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

-выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста ивысказывать 

суждение; 

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

-отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтениялитературного 

произведения; 

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, попредложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

-высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждатьвысказанное 

суждение примерами из текста; 

-делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практическогоиспользования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке позаданной 

тематике, по собственному желанию; 

-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации кчтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоватьсясоответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства свыдающимися 

произведениями классической и современной отечественной изарубежной литературы; 

-определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов ипознавательных 

потребностей; 

-писать отзыв о прочитанной книге; 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

-сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяядва-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя рядлитературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структуратекста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение,олицетворение, метафора, эпитет); 

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторскоготекста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе изтекста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 



-читать по ролям литературное произведение; 

-создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основеличного опыта; 

-реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий,причинно-

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

-создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

-создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение –развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.4.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общегообразования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления ороли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека иполикультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использованияиностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструментапознания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладенияиностранным языком.В результате изучения иностранного языка на 

ступени начального общегообразования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка вустной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения сучётом речевых возможностей 

и потребностей младшего школьника; расширитсялингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемогоязыка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми идоброжелательными речевыми 

партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательныйинтерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальныеучебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешнойучебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступениобразования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольшихсообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковоматериале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нёминформацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слухтекстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 



-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного восновном на 

изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основноесодержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с опорой на образец; 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

-заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английскогоалфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдаянормы 

произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационныхособенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числесловосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии скоммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования(интернациональные и 

сложные слова). 



Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительныес 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственноми 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple;модальныеглаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходнойстепени; 

количественные (до100) и порядковые (до 30) числительные; наиболееупотребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting),предложениясконструкцией there is/there are; 

-оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаиупотребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

-оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5.Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общегообразования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описанияокружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных ипространственных отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственноговоображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневныхситуациях; 

-получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичномпринципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметическиедействия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия;составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин иплощадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные дляпрактико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные спредставлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекатьнеобходимые 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 

числоваяпоследовательность, и составлять последовательность по заданному илисамостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколькоединиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними(килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр —дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять своидействия; 



-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) сиспользованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменныхарифметических 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 томчисле с нулём и 

числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить егозначение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметическихдействия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязьмежду 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий длярешения 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 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 называтьгеометрические 

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 многоугольника,площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,геометрических 

фигурах; 

-читать несложные готовые таблицы; 



-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), планпоиска информации; 

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

и диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложныхисследований 

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

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступениначального общего 

образования: 

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходныепредставления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентахединого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе,человеке и обществе, приобрести целостный 

взгляд на мир в его органичном единстве иразнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

своюэтническую и национальную принадлежность в контексте ценностеймногонационального 

российского общества, а также гуманистических идемократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированиюроссийской гражданской идентичности; 

-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к мируприроды и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарныхнаук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслениюличного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира болеепонятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшемокружении; 

-получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения слюдьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иномумнению, истории 

и культуре других народов; 

-познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнутосваиватьуменияпроводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть 

ипониматьнекоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежностьего 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыкамиадаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поискаинформации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатсясоздавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводитьнебольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

-примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитиемотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе винформационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах,социальной справедливости и свободе.В результате 

изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

икультурологическойграмотности, получат возможность научиться соблюдатьправилаповедения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоятэлементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения вокружающей природной и социальной 

среде. 

 

 



Человек и природа 

Выпускник научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой инеживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученныхобъектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; следоватьинструкциям и правилам 

техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

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

в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов навопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе икомпьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений илиописания 

свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимостибережного отношения к природе; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примерывлияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасногоповедения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человекадля сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- ивидеокамеру, 

микрофони др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации 

порезультатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еёсохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельныйсбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохраненияздоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личнойгигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познанияокружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мираРоссийскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные историческиесобытия с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на«ленте времени»; 

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронныхносителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся кобразу жизни, обычаям 

и верованиям своих предков; на основе имеющихся знанийотличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувствдругих людей и сопереживания 

им; 



-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включаякомпьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поискапознавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для созданиясобственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактахпрошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая темсамым чувство 

исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в егосозидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательногоучреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленныедоговорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстникамив официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативнойдеятельности в информационной образовательной 

среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения,договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль всовместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведениеокружающих. 

1.2.7.Искусство (Музыка) 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждениямузыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарныхмузыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.В 

результате освоения программы у обучающихся будут сформированыготовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценностиотечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической инациональной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России,музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества,духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственногоопыта музыкально -творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыкукак составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливатьявления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленныевосприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

присоздании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнениивокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.Школьники научатся размышлять о 

музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формироватьпозитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческомпотенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственныхмузыкально-исполнительских замыслов.У обучающихся 

проявится способность вставать на позицию другого человека,вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни иискусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессемузыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладениесоциальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей черезмузыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию исаморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досугсамостоятельную музыкально-творческую деятельность. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: сформированности 

первоначальных представлений о роли музыки в жизничеловека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; сформированности основ музыкальной культуры, в том числе 

на материалемузыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса иинтереса 

кмузыкальному искусству и музыкальной деятельности;умение воспринимать музыку и 

выражать свое отношение к музыкальномупроизведению;умение воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных имузыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально - хоровых произведений, вимпровизации, создании ритмического аккомпанемента и 

игрена музыкальныхинструментах. 



Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы, обучающиеся должны научиться в дальнейшемприменять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальнойдеятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направленына гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование егодуховно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки исамореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активноеучастие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города,региона. 

1.2.8. Искусство (Изобразительное искусство) 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общегообразования 

обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал,применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве длявыполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельнопри 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-прикладноеискусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используяразличные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачисобственного замысла; 

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

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать ипередавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональныесостояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своегонационального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,различные стороны 

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

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественныхмузеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать вобсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержаниев знакомых произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,скульптура и 

т.д. в природе, на улице, в быту); 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы длявоплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять ихэмоциональную 

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-прикладногоискусства 

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 формупредмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы длясоздания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественномконструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры дляукрашения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм длясоздания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельностиспецифику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (сучётом местных условий). 



 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно 

творческой деятельности; передавать разнообразныеэмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при созданииживописных композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа ипостроек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя языккомпьютерной 

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 выразительностидля создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;решать художественные 

задачи (передавать характер и намерения объекта — природы,человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т.д. — в живописи, графике искульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правилаперспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека,зданий, предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений окрасоте человека в 

разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам имнениям; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы иучаствовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.9.Технология 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы такихсоциально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,организованность, добросовестное 

и ответственное отношение к делу, инициативность,любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду ирезультатам труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

-иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционныхнародных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессияхсвоих родителей) и 

описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствиеизделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

наинструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемыедействия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные видыдомашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых впредметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, таки страны, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководствомучителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатыватьзамысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, демонстрироватьготовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

 

 



Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбиратьдоступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно художественным иконструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальныеи 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами:чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими(швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования модели иработать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежии эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостныеи объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательностьреализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельнокомбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной илидекоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимноерасположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способасоединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а такжедругие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежуили эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрическихформах, с 

изображениями их развёрток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетическойинформации, воплощать этот 

образ в материале. 

1.2.10.Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

-начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья,физическогоразвития и физической подготовленности, для 

трудовойдеятельности,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 развитиесистем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведенияпростейших 

закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

-освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки,физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

времяподвижных 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 физическимиупражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведениязанятий; 

-научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателейразвития 

основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки почастоте пульса во 

время выполнения физических упражнений; 



-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

наформированиеправильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие системдыхания 

икровообращения; 

-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

дляжизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метатьи 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические 

игимнастические упражнения, простейшие комбинации; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшиетехнические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой исоревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения ивзаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризоватьроль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физическойкультуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортомдля 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 

исоциальное развитие; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основныефизические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) иразличать их между собой; 

-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми(как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения ипредупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и обороннойдеятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;планировать 

и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольнойдеятельности, показателей 

своего здоровья, физического развития и физическойподготовленности. 

Выпускник научится: 

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки ифизкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха наоткрытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдатьправила 

взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост, масса) и физическойподготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести систематическиенаблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексовутренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих упражнений дляиндивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателейфизического развития и физической 

подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий поразвитию 

физических качеств; 

-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах иушибах. 

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) почастоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развитияосновных 

физических качеств; 

-выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкиеперекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 



-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячаразного веса и 

объёма); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разнойфункциональной 

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; 

1.2.11.Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозныхкультур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержанияпримерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основамисламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры,Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизниличности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободесовести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых вроссийском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления кнравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народовРоссии 

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

становлении российской государственности, российской светской(гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах исвободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установкуличности 

поступать согласно своей совести. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основнойобразовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки)представляет собой один 

из инструментов реализации Требований Стандарта крезультатам освоения основной 

образовательной программы начального общегообразования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагаетвовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и обучающихся.При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работниковобразования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной 

базойвыступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы,составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получитвозможность научиться» для каждой учебной программы.В школе используется 

утвержденная система оценки. 

Система оценивания 

Цель оценки: определение уровня сформированности планируемых результатовначального 

общего образования. 

Функции оценки: 

- Социальные функции: развить у школьников умения проверять и контролировать 

себя,критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения; 

- Образовательные функции: оценка и отметка позволяет определять результатсравнения 

ожидаемого результата с действительным; 

- Воспитательная функция выражается в рассмотрение формирования положительныхмотивов 

учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженнойсамооценки 

учащихся и тревожности; 



- Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки создаетопределенный 

эмоциональный фон и вызывает соответствующую эмоциональнуюреакцию ученика; 

- Информационная функция является основой диагноза планирования ипрогнозирования. 

Главная ее особенность – возможность проанализировать причинунеудачных результатов и 

наметить конкретные пути улучшения учебного процесса каксо стороны ведущего этот процесс, 

так и со стороны ведомого. 

- Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его 

уменияанализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать 

оценкупедагога; 

Со стороны учителя: осуществляется констатация качества усвоения учащимисяучебного 

материала: полнота и осознанность знаний, умение применять полученныезнания в 

нестандартных ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразныесредства для выполнения 

учебной задачи; устанавливается динамика успеваемости,сформированность 

(несформированность) качеств личности, необходимых как дляшкольной жизни, так и вне ее, 

степень развития основных мыслительных операций(анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

появляется возможность выявить проблемныеобласти в работе, зафиксировать удачные методы и 

приемы; помогает выявить пробелыи недостатки в организации педагогического процесса, 

ошибки своей деятельности («что я делаю не так…», « что нужно сделать, чтобы…») и 

осуществить корректировкуучебно-воспитательного процесса. 

Основные особенности системы оценки: 

- оценка предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- содержательная и критериальная основа – планируемые результаты; 

- сочетание внутренней и внешней оценки; 

- накопительная система оценки индивидуальных достижений; 

- использование персонифицированной и неперсонифицированной информации; 

- использование стандартизированных и нестандартизированных методов (устных иписьменных, 

индивидуальных и групповых, само- и взаимооценки и др.). 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программначального 

образования принципов: 

- оценивание является постоянным процессом, естественным образом,интегрированным в 

образовательную практику; 

- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но 

не его личные качества; 

- критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и учителю иучащимся; 

- система оценивания включает учащихся в контрольно-оценочную деятельность, впроцессе 

которой приобретаются навыки к самооценке. 

Оцениванию подлежат три основные группы результатов: личностные, метапредметные 

и предметные. Оценка личностных результатов осуществляется в безотметочной 

форме;метапредметные и предметные – в отметочной форме. 

Результаты метапредметной группы оцениваются по уровням: 

- высокий уровень - 85-100%; 

- уровень выше среднего - 70-84%; 

- средний уровень – 40-69 %; 

- низкий уровень — менее 39 %. 

Характеристика цифровой отметки 

5" ("отлично")- уровень выполнения требований значительно вышеудовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущемуучебному материалу; не более 

одного недочета (два недочета приравниваются к однойошибке); логичность и полнота 

изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу;не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительныенарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемоврешения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала; 



"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнениятребований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетовпо текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов попройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала;неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 

6ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытостьобсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основныхположений.Вводится оценка "за общее 

впечатление от письменной работы". Сущность ее состоит в определении отношения учителя к 

внешнему виду работы (аккуратность,эстетическая привлекательность, чистота, оформление и 

д.р.). Эта отметка ставится какдополнительная, в журнал не вносится.Таким образом, в тетрадь 

(и в дневник) учитель выставляет две отметки (например,5/3): за правильность выполнения 

учебной задачи (отметка в числителе) и за общеевпечатление от работы (отметка в знаменателе). 

Снижение отметки "за общеевпечатление от работы" допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

клякс,неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать 

результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик в освоении 

предметных знаний?" и "Каково его прилежание и старание?" 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в формеписьменных 

работ: диктантов (текстовых и словарных) контрольных работ(списывание), изложений, 

тестовых заданий.Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений инавыков.Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки 

усвоенныхорфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков.Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживатьорфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, 

выписыватьту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи;умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусковсущественных моментов; 

умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.Сочинение 

(обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи;умения понимать и 

передавать основное содержание мысли.Тестовые задания - динамичная форма проверки, 

направленная на установлениеуровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебныхситуациях.Проектная работа или учебно-исследовательская работа – 

форма проверки уровнясформированности универсальных учебных действий. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

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 заглавнойбуквы в 

начале предложения); 

- наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения,искажающие смысл 

произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных вавторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложениенаписано с 

большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов)на одно и 

тоже правило; 



- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написанииизложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях,указанных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачиосновного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте,на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной частиповествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуютобщим требованиям, 

указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность ихвыполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученныхорфограмм (примерно 

60 % от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметьслова 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, роднойстране, 

путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различныпо цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий,которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).При проверке диктанта следует 

руководствоваться следующими критериями: 

- Количество ошибок определяется после квалификации допущенных ошибок.Если ученик 

допустил несколько ошибок на одно орфографическое илипунктуационное правило, необходимо 

первые три из повторяющихся ошибокотмечать (подчеркивать), но засчитывать за одну ошибку. 

Если далее в работедопущены ошибки на ту же орфограмму, каждая следующая ошибка 

выноситсякак самостоятельная. Такой подход позволяет выявить и учесть на следующейступени 

обучения индивидуальные особенности ученика, например, небольшойсловарный запас, 

неумение подобрать проверочное слово, плохая зрительная(моторная, долговременная) память и 

т.п. 

- Исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют наоценку работы. 

- Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценкувыполнения 

итогового диктанта.Если диктант проводится с грамматическим заданием, то в содержании 

работывводятся не более 2 видов грамматического разбора. Оценивание осуществляется по 

двум позициям: 

- Уровень грамотности написания диктанта; 

- Уровень выполнения грамматических заданий.В журнал фиксируется двойная отметка. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.В словарные 

диктанты включаются слова с непроверяемыми написаниями. Эти слова определены программой 

каждого класса и внесены в орфографический словарь 

учебника.За контрольную работу в журнале выставляется одна отметка. Есликонтрольная работа 

содержит грамматическое задание, то в журнале фиксируется 2отметки.За контрольное 

списывание в журнале выставляется одна отметка.Проверка тестовых работ производится по 

балльной системе, котораяпереводится в процентное соотношение и четырехбалльную систему. 

В журналефиксируется одна отметка. 

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные считательской 

деятельностью: 

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

- умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизустьстихотворение, 

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. 

Учитель контролирует читательскую деятельность школьника: 

- умение ориентироваться в книге, 

- знание литературных произведений, 



- их жанров и особенностей, 

- знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 

стихи о природе и т.п.).Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы 

имеетспецифические 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 чтениепостепенно 

становится общеучебным умением. Одним из показателей этого являетсяизменение соотношения 

чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основноеучебное время занимает чтение 

вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрогоосознанного чтения увеличивается доля 

чтения про себя (от 10-15 % в первом классе до80-85 % 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; понимание значения отдельных слов 

ипредложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами 

исловосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста;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 осмысленияпрочитанного текста; 

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 словосочетаниямии 

синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность чтения по книге инаизусть как 

подготовленного, так и не подготовленного текста, самостоятельныйвыбор элементарных 

средств выразительности в зависимости от характерапроизведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношенияслов 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 

ивыражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкое произношения слов при чтении 

вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточнаявыразительность 

при передаче характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуальногоили 

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 вустной форме. Возможны и письменные 



работы - небольшие по объему (ответы навопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой,иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовыезадания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди 

ошибку" и т.п.Итоговый контроль может быть проведен в форме письменной работы в 

видетестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения, и в устной форме. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Дляпроверки понимания 

текста учитель задает после чтения вопросы.Тестовые (проверочные) задания - динамичная 

форма проверки, направленнаяна установление уровня сформированности умения использовать 

свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях.Проектная работа или учебно-исследовательская работа – 

форма проверкиуровня сформированности универсальных учебных действий. 

Математика  

В основе письменного оценивания лежат следующие показатели: правильностьвыполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующихзависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе 

еговыполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений 

и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющихна 

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величинвыполненным 

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 оформленииматематических 

выкладок; 

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

умений и навыков; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

Особенности организации контроля по математикеТекущий контроль по математике можно 

осуществлять в письменной форме. 

Письменные работы для текущего контроля могут состоять из однотипных 

заданий(самостоятельная работа) или разнотипных заданий (комбинированные 

контрольныеработы).Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных и 

тестовыхработ комбинированного характера. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установлениеуровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных 

учебныхситуациях.Проектная работа или учебно-исследовательская работа – форма проверки 

уровня сформированности универсальных учебных действий.Нормы оценок за итоговые 

контрольные работы соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Окружающий мир 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область"Окружающий 

мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основнаяцель контроля - проверка 

знания фактов учебного материала, умения детей делатьпростейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры издополнительных источников, применять 

комплексные знания.Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 



- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятиянесущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда онаявляется 

существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условияпротекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существеннымпризнакам; 

- 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 и плане, затруднения в правильном показеизученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, неприводящие к 

неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

посленаводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательнойобласти 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различныеписьменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратойвремени, 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 основнаяцель 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 

ит.п.Критерием при выставлении отметки является полнота ответа, умение привести примеры. 

Отметки выставляются в соответствии с их характеристикой.Индивидуальный устный опрос 

также имеет свои специфические особенности науроках по предметам данной образовательной 

области. Можно выделить следующиеформы индивидуального опроса: рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение.Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта илиявления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

Приоценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Оценки «4» или « 5» заслуживает умение ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысльсвоими словами, привести собственные 

примеры из жизненного опыта. Особоотмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстративного материала,самостоятельно выполненных рисунков и схем.Рассказ-рассуждение 

проверяет умение учащегося самостоятельно обобщитьполученные знания, правильно 

установить причинно-следственные, пространственныеи временные свези, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации сприменением схем, таблиц, диаграмм и т.п. 

Этот вид опроса очень важендля проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления,воображения, связной речи-рассуждения.При письменной проверке 

знаний по предметам естественно-научного иобществоведческого направления используются 

такие контрольные работы, которые нетребуют полного, обстоятельного письменного ответа, что 

связано с недостаточнымивозможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтомутестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор 

ответа,продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы 



с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют илидополняют 

схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти заданияцелесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть вдальнейшей работе индивидуальный 

темп продвижения детей. Задания оцениваются всоответствии со шкалой перевода процентного 

соотношения оценочных суждений вбалльную систему.Интересной формой письменного 

контроля сформированности представлений обокружающем мире являются графические работы. 

Здесь учитель проверяетосмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль 

не словом, аобразом, моделью, рисунком-схемой.Специфической формой контроля, сочетающей 

в себе элементы как устного, таки письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием,моделями. Эта форма контроля используется в основном на 

уроках, формирующихестественно-научные представления детей. Основная цель этих 

проверочных работ:определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием,планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую 

работу.Цифровая отметка за выполнение данного вида работ не выставляется в 

журнал.Результаты фиксируются в рабочем порядке.Тестовые задания - динамичная форма 

проверки, направленная на установлениеуровня сформированности умения использовать свои 

знания в нестандартных учебныхситуациях.Проектная работа или учебно-исследовательская 

работа – форма проверкиуровня сформированности универсальных учебных действий.Текущий  

контроль можно осуществлять в письменной форме. Письменные работы для  текущего контроля 

могут состоять из однотипных заданий (самостоятельная работа) или разнотипных заданий 

(комбинированные проверочные работы).Итоговый контроль проводится в форме контрольных и 

тестовых работкомбинированного характера.Нормы оценок за все виды работ по окружающему 

миру соответствуют общимтребованиям, указанным в данном документе. 

Искусство (Музыка) 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- незнание текста песни; 

- неверное определение жанра музыкального произведения (песня, танец, марш); 

- ошибки в определении основ музыкальной грамотности (лад, регистр, тембр и др.) 

Недочеты: 

- неверное определение на слух музыкального произведения; 

- незнание автора музыкального произведения. 

Особенности организации контроля по музыке 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установлениеуровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебныхситуациях. 

Текущий контроль можно осуществлять в письменной форме. Письменные работы для 

текущего контроля могут состоять из однотипных заданий (самостоятельная работа) 

или разнотипных заданий (комбинированные проверочные работы).Проектная работа или 

учебно-исследовательская работа – форма проверки уровнясформированности универсальных 

учебных действий.Преподавание курса предполагает безотметочную систему. В соответствии с 

формами контроля по итогам каждого периода и года выставляется зачет/незачет. 

Технология 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на получение зачета 

Ошибки: 

- неумение пользоваться чертежно-измерительными инструментами; 

- незнание основных материалов и их свойств; 

- неумение читать схему; 

- неумение определять последовательность действий и работать по предложенномуалгоритму; 

- незнание основных видов швов (вперед игла, назад игла, петельный); 

- несоблюдение правил техники безопасности. 

Недочеты: 

- неточность в измерениях; 

- невладение специальной терминологией по предмету; 

- неаккуратность выполнения работ. 

Текущий контроль можно осуществлять в письменной форме. Письменные работы длятекущего 

контроля могут состоять из однотипных заданий (самостоятельная работа)или разнотипных 

заданий (комбинированные проверочные работы).Преподавание курса предполагает 



безотметочную систему. В соответствии сформами контроля по итогам каждого периода и года 

выставляется зачет/незачет. 

Искусство (Изобразительное искусство) 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на получение зачета 

Ошибки: 

- незнание видов искусств (живопись, скульптура, архитектура); 

- незнание основных художественных жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

- неумение создать сюжетную композицию; 

- неумение создать цветовую гамму на основе холодной и теплой палитры; 

- неумение определить тему художественного произведения. 

Недочеты: 

- незнание видов определенного художественного жанра; 

- неумение использовать в полной мере средства художественной выразительности; 

- незнание автора художественного произведения; 

- незнание основных терминов по предмету; 

- неумение создать художественный образ и передать его характер на основе смешения 

с белой и черной краской; 

- неумение сравнить эмоциональность характера нескольких художественных 

произведений. 

Особенности организации контроля по изобразительному искусству 

Проектная работа или учебно-исследовательская работа – форма проверки 

уровнясформированности универсальных учебных действий. 

Текущий контроль можно осуществлять в письменной форме. Письменные работы длятекущего 

контроля могут состоять из однотипных заданий (самостоятельная работа)или разнотипных 

заданий (комбинированные проверочные работы).Преподавание курса предполагает 

безотметочную систему. В соответствии с формами контроля по итогам каждого периода и года 

выставляется зачет/незачет. 

Физическая культура 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

В основе оценивания лежат: 

- теоретические знания понятий, техники выполнения, правил по предмету; 

- приобретенные двигательные умения и навыки; 

- творческий подход к выполнению заданий. 

Ошибки: 

- нарушение инструкции выполнения упражнений; 

- нарушение техники выполнения упражнений; 

- низкий результат спортивного норматива в соответствии с физиологическимиспособностями 

обучающегося; 

- отсутствие спортивной формы. 

Недочеты: 

- незначительное нарушение спортивной формы одежды, влияющее нафункциональность 

движений; 

- незначительное изменение техники выполнения упражнения, исходя изиндивидуальных 

особенностей обучающегося; 

- незначительное нарушение дисциплины при выполнении упражнения. 

Особенности организации контроля по физической культуре 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установлениеуровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебныхситуациях. 

Мониторинг физической подготовленности – это диагностика уровня физических качеств, 

двигательных умений, навыков, а также теоретических знаний о физическойкультуре и спорте, 

полученных обучающимися по предмету. Оценивается в соответствии с нормативами 

возрастных групп и с учетом медицинских групп здоровья.Проектная работа или учебно-

исследовательская работа – форма проверки уровнясформированности универсальных учебных 

действий. 

Преподавание курса предполагает безотметочную систему. В соответствии сформами контроля 

по итогам каждого периода и года выставляется зачет/незачет. 

 



ОРКСЭ 

Особенности организации контроля по ОРКСЭ 

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального илифронтального устного 

опроса: пересказ содержания изученного материала, ответов навопросы, выразительное 

представление сообщения, доклада, презентации. Возможны иписьменные работы - небольшие 

по объему (ответы на вопросы, тесты - задания типа"закончи предложение", "найди правильный 

ответ", "найди ошибку" и т.п.а также самостоятельные работы с материалом.Тематический 

контроль проводится после изучения определенной темы и можетпроходить как в устной, так и в 

письменной форме.Проектная работа или учебно-исследовательская работа – форма проверки 

уровнясформированности универсальных учебных действий. 

Английский язык 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Письмо 

«5» («отлично») Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правилаоформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала сделением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачилогической связи между отдельными 

частями текста. Учащийся показал знаниебольшого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка.Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использованииболее сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, 

которые ненарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается 

деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию 

текста(неточности – неправильное написание букв). 

«4» («хорошо») Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматическиепогрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостаткипри 

делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связимежду 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовалдостаточный объем 

лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов илиограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранногоязыка. В работе имеется ряд 

грамматических ошибок, не препятствующих пониманиютекста. Допустимо 2-3 

орфографических ошибок, которые не затрудняют пониманиетекста. 

«3» (удовлетворительно») Коммуникативная задача решена, но языковыепогрешности, которые 

препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложенылогично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообщеотсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовалограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В 

работелибо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеется более3-х ошибок, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

«2» (плохо») Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас длявыражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматическиеправила не 

соблюдаются. 

Чтение 

«5» («отлично») ставится учащемуся, если он понял основное содержаниеоригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо пословообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Учащийсясоблюдает правильную интонацию. Скорость чтения иноязычного 

текста может бытьнесколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке.Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

«4» («хорошо») ставится ученику, если он понял основное содержание оригинальноготекста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у негонедостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторыхнезнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения болеезамедленен. 



«3» (удовлетворительно») ставится школьнику, который не совсем точно понялосновное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшоеколичество фактов, совсем 

не развита языковая догадка. 

«2» (плохо») выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понялсодержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенныхфактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

Аудирование 

«5» («отлично») ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделитьотдельную, 

значимую для себя информацию, догадался о значении незнакомых слов поконтексту, сумел 

использовать информацию для решения постав ленной задачи. 

«4» («хорошо») ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации, допустил 2-3 ошибки 

в заданиях. 

«3» (удовлетворительно») свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста.Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним задачу. 

«2» (плохо») ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менееполовины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевуюзадачу. 

Особенности организации контроля по английскому языку 

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального илифронтального устного 

опроса: пересказ содержания изученного материала, ответов навопросы, выразительное 

представление сообщения, доклада, презентации. Возможны иписьменные работы - небольшие 

по объему (ответы на вопросы, тесты - задания типа"закончи предложение", "найди правильный 

ответ", "найди ошибку" и т.п.а также самостоятельные работы с материалом. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и можетпроходить как в 

устной, так и в письменной форме.Итоговый контроль может проходить как в устной, так и в 

письменной формеТестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установлениеуровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных 

учебныхситуациях.Проектная работа или учебно-исследовательская работа – форма проверки 

уровнясформированности универсальных учебных действий.Проектная работа и учебно-

исследовательская работаПроектная деятельность – это совокупность приемов, которые 

помогают овладетьопределенной областью практических или теоретических знаний в той или 

инойдеятельности. Проект в начальной школе – способ достижения дидактической целичерез 

детальную разработку проблемы, которая завершится практическим результатом. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихсяпредусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предметаребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

В контрольно-оценочной деятельности используются следующие виды контроля: 

- текущий; 

- итоговый. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются следующие 

формы: 

- стартовые (входная диагностика) и итоговые проверочные работы; 

-текущие проверочные работы; 

- тестовые работы; 

- устный опрос; 

- “портфолио” ученика. 

Никакому оцениванию не подлежат: 

- темп работы ученика; 

- личностные качества школьников; 

- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания,мышления). 

Портфель достижений представляет собой специально организованнуюподборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достиженияобучающегося в различных областях. Портфель 

достижений являетсяоптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимойоценки, например 

при проведении аттестации педагогов.В портфель достижений учеников начальной школы, 

который используется для оценкидостижения планируемых результатов начального общего 

образования, включаютсяследующие материалы. 



1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходеобязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходепосещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программыобразовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовойдиагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельнымпредметам.Остальные 

работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупностьдемонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение болеевысоких уровней формируемых учебных 

действий. Примерами такого рода работ могутбыть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению народном языке, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданнуютему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогическихвысказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей,материалы их самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

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

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыкиустного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений наматематические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований 

и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческиеработы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображенияпримеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписимонологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности,аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственноготворчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания ирежим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии ит. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы илисты 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебнымидействиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя-предметники, школьныйпсихолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участникиобразовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамкахвнеурочной и досуговой 

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

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степенидостижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательнойпрограммы начального общего образования.Итоговая оценка 

выпускника формируется на основе накопленной оценки,зафиксированной в портфеле 

достижений, по всем учебным предметам и оценок завыполнение, как минимум, трёх (четырёх) 

итоговых работ (по русскому языку, родномуязыку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе).На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формированияуниверсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижениипланируемых результатов: 

а) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общегообразования, 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 

зафиксированодостижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программыкак минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполненияитоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданийбазового уровня. 

б) выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой дляпродолжения образования на 

следующей ступени общего образования, на уровнеосознанного произвольного овладения 



учебными действиями. Такой вывод делается,если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижениепланируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём неменее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», арезультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

неменее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимальногобалла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

в) выпускник не овладел опорной системой знаний и учебнымидействиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступениобщего образования. Такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системыоценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основнымразделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работсвидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня.Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанныхпо 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении даннымобучающимся 

основной образовательной программы начального общегообразования и переводе его на 

следующую ступень общего образования.В случае если полученные обучающимся итоговые 

оценки не позволяют сделатьоднозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе наследующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом сучётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информацииоб условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур,устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации.Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образованияпринимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристикиобучающегося. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена наобеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, ипризвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднегообразования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей какинвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникамумение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию.Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общегообразования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебныхдействий в 

младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формированияу 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного кначальному и 

основному общему образованию. 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный,социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованияхк результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующиецелевые установки системы 

начального общего образования:формирование основ гражданской идентичности личности на 

базе: 

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

осознанияответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;формирование психологических условий 

развития общения, сотрудничества наоснове: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничествуи дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всехучастников; развитие 



ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческихпринципов нравственности и 

гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллективаи общества 

и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, таки поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство снациональной, 

отечественной и мировой художественной культурой;развитие умения учиться как первого шага 

к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности(планированию, контролю, оценке);развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности какусловия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своимпоступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственностиза их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющимугрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своихвозможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частнуюжизнь и результаты труда других 

людей.Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессовобучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся наоснове формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действияобеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможностьсаморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристики универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

 

Понятие «универсальные учебные действия» в широком значении термин «универсальные 

учебные действия» означает умениеучиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путёмсознательного и активного присвоения нового социального 

опыта.Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания,формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этогопроцесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебныедействия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебнойдеятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностно-смысловых  характеристик. Таким образом, достижение 

уменияучиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебнойдеятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную 

цель,учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразованиематериала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышенияэффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений икомпетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного моральноговыбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлятьдеятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимыесредства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результатыдеятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации наоснове 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметнойобласти.Универсальный 

характер учебных действий проявляется в том, что они носятнадпредметный, метапредметный 



характер; обеспечивают целостностьобщекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности;обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат воснове организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от 

её специально-предметного содержания.Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебногосодержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный икоммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события спринятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделитьнравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностныхотношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три видаличностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебнойдеятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

чтопобуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаватьсявопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на 

негоотвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемогосодержания (исходя 

из социальных и личностных ценностей), обеспечивающееличностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимсяорганизацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что ужеизвестно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётомконечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, еговременных 

характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способдействия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётомоценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещёнужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.Познавательные 

универсальные учебные действия включают: общеучебные,логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы.Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

сиспользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источниковинформации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной иписьменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости отконкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатовдеятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимостиот цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различныхжанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация ивосприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмовдеятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 



Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

Знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, гдевыделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая илизнаково-

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов иявлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поисковогохарактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальнуюкомпетентность 

и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие исотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определениецели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сбореинформации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогическойформами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родногоязыка, современных 

средств коммуникации.Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных,регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитиепсихологических способностей личности, осуществляется в рамкахнормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процессобучения задаёт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и темсамым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебныхдействий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которойпроисхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

егоотношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

- из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать своюдеятельность; 

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослогоформируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие исамоуважение, т.·е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общенияформируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитиеспособности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира,определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именнопоэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действийуделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий.По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 



самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитиеуниверсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных)претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации 

исотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, чтовторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.Познавательные действия также 

являются существенным ресурсом достиженияуспеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации,так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задачобщекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся,реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системыучебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 

формуучебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.На 

ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение приорганизации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихсялогического, наглядно-образного 

и знаково-символического мышления, исключающеериск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления.Существенную роль в этом играют такие учебные 

предметы, как «Литературное чтение»,«Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка».Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантныхспособов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённыевозможности для формирования универсальных учебных действий. В частности, 

учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формированиепознавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения,установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

исинтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий —замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путёмсоставления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова).  

«Литературноечтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включаютформирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных,коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развитияценностно-смысловой сферы и коммуникации).Литературное чтение — осмысленная, 

творческая духовная деятельность,обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы,развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественнойлитературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества черезкоммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающихнравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительностиявляется 

выразительное чтение.Учебный предмет «Литературное чтение обеспечивает формирование 

следующихуниверсальных учебных действий: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося всистеме 

личностных смыслов; 

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героямилитературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

-основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональнойсопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания инравственного 

значения действий персонажей; 

-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героямипроизведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 



-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий ипоступков 

персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целейкоммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

-умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательностьсобытий и 

действий героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативныхдействий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучениеиностранного языка способствует: 

-общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённыхлингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,эмоциональное состояние 

и переживания; уважение интересов партнёра; умениеслушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение впонятной для собеседника форме.Знакомство 

обучающихся с культурой, историей и традициями других народов имировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создаётнеобходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий —формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еёобщекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.Изучение 

иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательныхдействий, в первую 

очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умениезадавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинальноготекста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этотучебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательныхуниверсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессезнакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьниковформируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решениизадач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достиженияпоставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделированияматематической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию.Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач 

какуниверсального учебного действия.Формирование моделирования как универсального 

учебного действияосуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступениобразования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социальнопринятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимыхкак для обучения, так 

и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию иобеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного исоциокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становлениямировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданскойидентичности личности.В сфере 

личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающиймир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного идеятельностного компонентов 

гражданской российской идентичности: 

-умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

картеРоссийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческомвремени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событияхсвоего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своегонарода и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своегорегиона; 



-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

-развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношенийчеловека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами.В сфере личностных универсальных учебных 

действий изучение предметаспособствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманиюнеобходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического,психического и психологического здоровья.Изучение предмета «Окружающий 

мир» способствует формированиюобщепознавательных универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уменияпоиска и 

работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использования готовыхмоделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии,классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

илиизвестных характерных свойств; установления причинно-следственных связей вокружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культурыродного края. 

«Искусство» (Музыка). Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных,коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мирамузыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

дляформирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма,потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной,российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразиюмузыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыкиобеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности какосновы жизни в поликультурном обществе.Будут 

сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основеразвития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства ипередавать свои чувства и эмоции 

на основе творческого самовыражения.В области развития общепознавательных действий 

изучение музыки будетспособствовать формированию замещения и моделирования. 

«Искусство» (Изобразительное искусство). Развивающий потенциал этого предмета связан 

сформированием личностных, познавательных, регулятивных действий.Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия дляформирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивнойдеятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такоемоделирование является основой развития 

познания ребёнком мира и способствуетформированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий,аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продуктаизобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивнымдействиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организациидействий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемыхдействий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результатаи его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре иосвоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальныхтрадиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданскойидентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новойсистемы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуютразвитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формированияуниверсальных 

учебных действий обусловлена: 

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основыформирования 

системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполненияразличных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полнуюориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделятьнеобходимую систему ориентиров); 



-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработкипредметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитиипсихологических 

новообразований младшего школьного возраста — уменииосуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии какосознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных формработы для 

реализации учебных целей курса; 

-формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продуктатворческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

ирепродуктивного воображения на основе развития способности учащегося кмоделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в формемоделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умениесоставлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование(предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия),контроль, коррекцию и оценку; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной ихудожественной 

конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческойсамореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующейсимволико-моделирующей деятельности; 

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовностик предварительному 

профессиональному самоопределению; 

-формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление справилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потребленииинформации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познанияучения, к состоянию неполного знания 

идругим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностныхуниверсальных 

действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувствагордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять насебя 

ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основеконструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные 

ифизические ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,контролировать 

и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированиюумений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношениицелей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности;конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватнооценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимыекоррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

 



2.1.4.Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ- 

компетентности обучающихся. 

 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативныхтехнологиях (ИКТ) 

и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных элементов формирования универсальныхучебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтомупрограмма формирования универсальных учебных 

действий на ступени начальногообщего образования содержит настоящую подпрограмму, 

которая определяетнеобходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценкесформированности 

универсальных учебных действий. Для их формированияисключительную важность имеет 

использование информационно-образовательнойсреды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя иобучающиеся. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

-критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

-уважения к информации о частной жизни и информационным результатамдеятельности других 

людей; 

-основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

-оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых винформационной среде; 

-использование результатов действия, размещённых в информационной среде, дляоценки и 

коррекции выполненного действия; 

-создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

-поиск информации; 

-фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

-структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

-создание простых гипермедиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

-обмен гипермедиа сообщениями; 

-выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

-фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебногоплана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формированияуниверсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителюформировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разныхумений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебныхкурсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТтакже может входить в содержание кружков, 

внекласснойдеятельности школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.5.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена наразвитие 

метапредметных умений.Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процессобучения является важным инструментом развития познавательной сферы,приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса кпредмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебнуюработу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образомпередать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность вбольшей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделированияи решения 

практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийсяначальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает приэтом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в ролисубъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность бытьсамостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставитзадачи, ищет средства для решения поставленных 

задач.Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектногообучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведенияисследований 

и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.Развитие умений младших 

школьников проводится с учетом использованиявербальных, знаково-символических, наглядных 

средств и приспособлений длясоздания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристическихсредств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического,технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера.Исследовательская и проектная деятельность может проходить как 

виндивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроитьиндивидуальный 

подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектногообучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которыеориентирован учитель, а также 

локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.В рамках внеурочной деятельности 

исследовательская и проектная деятельностьнаправлены на обогащение содержания образования 

и возможность реализацииспособностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектногообучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путемпостепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степенисамостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководстваучителя 

процессом научно-практического обучения.В качестве основных результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметныерезультаты,как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать,выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливатьпричинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Ониобеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы дляпроведения 

исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. Вкачестве результата 

следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы;проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своихмыслительных способностей; критически и творчески 

работать в сотрудничестве сдругими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; 

оценивать и пониматьсобственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 



2.1.6.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий уобучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начальногообразования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действийтолько при соблюдении 

определенных условий организации образовательнойдеятельности:использовании учебников в 

бумажной и/или электронной форме не только вкачестве носителя информации, «готовых» 

знаний, подлежащих усвоению, но и какносителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения исистематизации, включения обучающимся в свою картину 

мира;соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

всоответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формойучебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи,поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний(способов действий), 

контроль и оценку результата;осуществлении целесообразного выбора организационно-

деятельностных формработы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной)работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочнойдеятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;эффективного использования 

средств ИКТ.Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании иобъективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этойсоставляющей программы более 

подробно.В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образованияпри 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов ивозможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировкамладших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять(ИКТ компетентность) являются одними из 

важных средств формированияуниверсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общегообразования. 

 

2.1.7. Условия, обеспечивающие преемственности программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звеньясуществующей 

образовательной системы. При этом, несмотря на огромныевозрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые имитрудности переходных периодов имеют много 

общего.Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированиемзадачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, 

каккоммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.Наиболее 

остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — вмомент поступления детей в 

школу и в период перехода обучающихся на ступеньосновного общего 

образования.Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностяхперехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет 

следующиепричины: 

-недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержанияобучения, которое 

при переходе на ступень основного общего образования, а затемсреднего общего образования 

приводит к падению успеваемости и роступсихологических трудностей у учащихся; 

-обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточнойготовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового,более сложного уровня. 

В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточнаяподготовленность значительного 

числа детей к обучению на русском (неродном) языке.Исследования готовности детей к 

обучению в школе при переходе отпредшкольного к начальному общему образованию показали, 

что обучение должнорассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую ипсихологическую готовность.Физическая готовность определяется состоянием 

здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитиемдвигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической иумственной 

работоспособности.Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристикапсихического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 



сформированностьпсихологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие 

ребёнком новойсоциальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной 

деятельностисначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельномуосуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых формкооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем 

иодноклассниками.Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностнаяготовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативнуюготовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов(стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании,мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылкамивозникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концудошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитиелюбознательности и умственной активности.Мотивационная готовность 

характеризуется первичным соподчинением мотивов сдоминированием учебно-познавательных 

мотивов. Коммуникативная готовностьвыступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем исверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. 

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничестваребёнка с 

учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.Сформированность Я-концепции 

и самосознания характеризуется осознанием ребёнкомсвоих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личноесознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своихдостижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовностьвыражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств 

и в способностирегулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения 

ипрогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучениюявляется 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний,интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувствопрекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированностьвнутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новуюсоциальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.Умственную зрелость составляет 

интеллектуальная, речевая готовность исформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальнаяготовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребёнка в отношениимира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинностиявлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способностьдействовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и 

умений.Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической,грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной,обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

иначальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позицииребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяетсясфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус иувеличивается 

потребность в самовыражении.Образование в начальной школе является базой, фундаментом 

всего последующегообучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных 

учебныхдействий (УУД), обеспечивающих умение учиться.Особенностью содержания 

современного начального образования является не толькоответ на вопрос, что ученик должен 

знать (запомнить, воспроизвести), но иформирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных,познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организациисамостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 

ИКТ-компетентности обучающихся.Рабочие программы по учебным предметам начальной 



школы разработаны всоответствии с требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным,предметным) освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования Федерального государственного образовательного стандарта 

начальногообщего образования. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

1-й класс 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные 

– звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); несмешивать 

понятия «звук» и«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки,парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» 

является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различатьударный 

и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв вдоступных 

двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая собразцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух безошибок слова, 

где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемыхударением, в корнях 

двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов;буквосочетания чк, чн в словах; 

ь для обозначения мягкости согласных на конце ив середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые программой;писать предлоги раздельно с другими словами; 

различать одинаковые по написаниюприставки и предлоги; графически объяснять выбор 

написаний в словах с изученнымиорфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы 

иприставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть 

исамостоятельно подбирать однокоренные слова; 



– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или очём 

говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после егочтения; 

выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

– составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную темус помощью 

учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка,почувствовать интерес 

к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной языкнеобходимо изучать, чтобы лучше, 

успешнее им пользоваться при общении с другимилюдьми, чтобы понимать других и самому 

быть понятым. 

3–4-й классы 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык»является сформированность 

следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (безвведения этого 

понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных вкорне, буквами проверяемых 

и непроизносимых согласных, с удвоенными буквамисогласных в корне, с ь для обозначения 

мягкости, ь разделительным; владеть способамипроверки букв гласных и согласных в корне; 

писать слова с непроверяемыминаписаниями по программе; сложные слова с соединительной 

буквой о и е; частицу нес глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён 

прилагательных; графическиобозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина«условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах 

с изученнымиорфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов),правильно 

переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыкеприставки и корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальнойформе 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов иприставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласнымив корне; разбирать по 

составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения,глаголы; 

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильнопроизносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, синтонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставитьвопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, 

какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных междусобой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях соднородными 

членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания 

вписьменном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтенияи после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы,озаглавливать части 

текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задаватьвопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 



Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательнонаблюдать за 

своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученныхконструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи; 

4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбордоступных 

слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки,правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначатьорфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видетьв тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение издвух частей 

(с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, ссоюзами и, а, 

но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и,а, но), оформлять на 

письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямаяречь); 

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамкахизученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовыватьсуществительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощьюприставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) поплану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующейподготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильнымтипом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, вовремя чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказыватьтекст по плану; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Приложение 

Для удобства проведения контроля и оценивания образовательных достижений детейпо 

русскому языку ниже приводится сводная таблица требований по предмету. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятиезвучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

дляэффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладениедиалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончитьразговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическимивысказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытовогообщения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождениянеобходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценкасодержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обученияграмоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиеническихтребований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку всоответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержанияпрослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольшихсобственных текстов (сочинений) по интересной 



детямтематике (на основе впечатлений,литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагментавидеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласныхтвёрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определениеместа 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционнымспособом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показательмягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на букву, обозначающуюгласный звук). Плавное слоговое чтение 

и чтение целыми словами со скоростью,соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов,словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами всоответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтенияна материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме поддиктовку 

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторикипальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски.Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмобукв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм.Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмови 

последовательности правильного списывания текста.Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знакапереноса. 

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

анализа.Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение 

их порядка.Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения.Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух ипри его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательногохарактера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий,наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в словеударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,определение парных 

и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков.Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный— согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный— непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормамисовременного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова.Графика. Различение звуков и букв. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкостисогласных звуков. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 



Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол,конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимымисогласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знакапереноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значениекоторых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнениезначения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначныхсловах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речисинонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различениеоднокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня,приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление означении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощьюсуффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать именасобственные. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и«что?». Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода.Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам.Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различениепадежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежностиимён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных.Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологическийразбор 

имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

иупотребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного имножественного 

числа. Склонение личных местоимений.Глагол. Значение и употребление в речи. 

Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголовпо 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени(спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов:образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличиепредлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства иразличий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации):восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различениеглавных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощисмысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами безсоюзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях соднородными 

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использованиеразных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 



- сочетания жи—ши ,ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- сочетания чк—чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

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

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на-мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа(пишешь, учишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательныйзнаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходитобщение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения,его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать,поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормамиречевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание,извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощьюсредств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плоховладеющими русским языком.Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями на определённуютему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение).Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядкапредложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

попредложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности,правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстахсинонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Разделы 

«Предложение» и «Текст» 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебнойдеятельности детей 

является овладение письменной речью, культурой письменногообщения (естественно, наряду с 

развитием умений чтения, говорения и слушания).Поэтому в ряду основных разделов, изучаемых 

в каждом классе, – разделы«Предложение» и «Текст». 

В 1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют исистематизируют 

знания о предложении и тексте, оформлении предложения на письме. 

Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов,выражает 

законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; впредложении от слова к слову 



можно задать вопрос), знакомятся с повествовательной,вопросительной и восклицательной 

интонацией; совершенствуют умение правильноорфографически и пунктуационно оформлять 

предложения на письме (писать 1-еслово с заглавной буквы, ставить в конце предложения точку, 

восклицательный,вопросительный знак или многоточие); читать произносить их с 

правильнойинтонацией; конструировать предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в текстесвязаны по 

смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чём будетговориться в тексте). 

Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализироватьзаглавие, соотносить его с 

содержанием и главной мыслью, самостоятельноозаглавливать текст и его части. 

Систематически при работе с текстом идёт 

формирование у детей типа правильной читательской деятельности по той жетехнологии, что и 

на уроках литературного чтения: дети учатся самостоятельноосмысливать текст до чтения, во 

время чтения и после чтения. Это обеспечиваетединство подхода к работе с текстом и 

формирование одного из важнейших навыков –навыка осознанного чтения. 

В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся сповествовательными, 

вопросительными и побудительными, восклицательными иневосклицательными предложениями, 

с их использованием в разных речевых ситуациях;с логическим ударением и его ролью в речи; 

учатся выделять из предложенийсловосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи 

слов в предложении.Вводится понятие о главных и второстепенных членах предложения 

(бездифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях подлежащее исказуемое, 

видеть второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи.Дети знакомятся с 

однородными членами предложения, с интонацией перечисления;узнают, что однородными 

могут быть как главные члены предложения, так ивторостепенные, что связываются между 

собой однородные члены с помощьюинтонации, а также с помощью союзов (и, а, но) или без 

помощи союзов. Формируетсяумение ставить запятые в предложениях с однородными членами. 

Внимание детейобращается на смысловую роль знаков препинания: они помогают правильно 

выразитьмысль и понять написанное, то есть помогают письменному общению.Все полученные 

знания и умения делают возможным и логичным введение понятия осложном предложении на 

примере бессоюзной конструкции из двух частей и началоразвития умения ставить запятую 

между частями сложного предложения. 

В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений детей наматериале 

текстов учебника, формирование типа правильной читательскойдеятельности при чтении 

художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятиеабзаца как смысловой части 

текста.В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, пунктуационныхи 

речевых умений. Развивается умение на доступном уровне производитьсинтаксический разбор 

простого и сложного предложений, вычленять словосочетанияиз предложения. Дети знакомятся 

с тем, что части сложного предложения могутсоединяться с помощью союзов и, а, но (на 

примере сложных предложений, состоящихиз двух частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции«слова 

автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки препинания впредложениях с 

прямой речью, которая следует за словами автора, а также умениеставить запятую в сложном 

предложении из двух частей с союзами и, а, но или безсоюзов и в простом предложении с 

однородными членами (с союзами и, а, но или безсоюзов). Внимание детей постоянно 

обращается на роль знаков препинания: онипомогают понять смысл написанного предложения, 

текста. 

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и 

чтения,формирование типа правильной читательской деятельности. 

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы 

создаютнеобходимую базу для развития устной и письменной речи, для изучения слова сразных 

точек зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, чтоочень важно, 

ребёнок осознаёт, для чего нужно изучать свой родной язык, на котором они так свободно 

говорит. Так, например, знание об «устройстве» предложений и текста,умение 

пунктуационнооформлять их на письме нужны для успешного общения, для того чтобы самому 

бытьпонятым и понимать других людей. 

 

 

 



Раздел «Слово» 

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел 

«Слово». 

Слово рассматривается с четырёх точек зрения: 

1) звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4) лексического значения, лексической сочетаемости и слово - употребления. 

В 1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний изобласти 

фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква, звукигласные и согласные; 

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

слог, слогообразующая роль гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные и 

безударные. Развиваются и совершенствуются умения произносить звуки,слышать звучащее 

слово, соотносить звуковой состав слова и его написание, делатьзвуко- буквенный анализ слов (с 

составлением схемы слова). 

Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования.Фонетические 

знания и умения являются базовыми для развития следующихорфографических умений 

1) видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между слова ми; 

2) правильно писать слова с изученными орфограммами; 

3) графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина «условия выбора 

орфограммы»); 

4) находить и исправлять орфографические ошибки. 

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной иосновной школой 

и сделать процесс развития орфографических умений болееосмысленным, вводится понятие 

орфограмма (написание, которое нельзя безошибочноустановить на слух, написание по правилу). 

Дети знакомятся с «опасными местами» всловах русского языка (гласные в безударных слогах; 

звук [й'] после согласных передгласными; согласные на конце слова; место после [ш], [ж], [ч], 

[щ]; место послемягкого согласного), учатся находить эти места в словах, т.е. обнаруживать в 

словахорфограммы. 

Изучаются следующие орфограммы: 

1) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 

2) большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; 

3) буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ]; 

4) разделительные ь и ъ; 

5) проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (наматериале 

двусложных слов); 

6) проверяемые буквы согласных на конце слова; 

7) пробел между предлогом и соседним словом. 

Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-чёрточкой припереносе. 

В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ разделительными, с ьдля 

обозначения мягкости согласных. Дети учатся переносить словас ь и ъ. Изучаетсяправописание 

слов с удвоенной буквой согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит иправило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквойбезударного 

гласного в корне (на материале трёхсложных слов – с двумя безударнымигласными в корне или в 

словах с приставками), а также с проверяемыми буквамисогласных в корне, с удвоенной буквой 

согласного на стыке приставки и корня типарассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя 

способами проверки: подборомоднокоренных слов и изменением формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умениепользоваться 

орфографическим словарём. 

Вводится новая орфограмма – обозначение буквой на письме непроизносимогосогласного звука 

в корне слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нетнепроизносимых согласных 

(вкусный, чудесный и др.). 

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами,изученными в 1–3-м 

классах. Рассматриваются также случаи написания слов судвоенной буквой согласного на стыке 

корня и суффикса типа сонный. 



В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со 

следующимиорфограммами: 

1) мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского родатипа луч, 

ночь; безударные окончания существительных 1, 2, 3-го склонения (кромесуществительных на -

ие,-ия, -ий, -мя); 

2) безударные окончания имён прилагательных (кроме прилагательных с основой нашипящий и 

ц); 

3) безударные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих вглаголах 2-го лица 

единственного числа (читаешь, поёшь); окончания -о, -а в глаголахпрошедшего времени 

женского и среднего рода (осветила, осветило); -тся – -ться вглаголах; не с глаголами; 

4) раздельное написание предлогов с личными местоимениями. Развитие умения писатьслова с 

этими орфограммами продолжается в 5-м классе основной школы. 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детямосознать 

важность правильного использования языка не только в устной речи, но и написьме, показать, 

что необходимым компонентом письменной речи являетсяорфографический навык. 

Орфографически правильная письменная речь – залогуспешного общения в письменной форме. 

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период обученияграмоте. 

Наблюдение за звуковым составом слова, за собственным произнесениемотдельных 

звуков,определение места ударения в слове – всё это способствует овладению темфонетическим 

минимумом, который необходим для после- дующего сознательногоовладения орфографией. 

Одновременно целенаправленно проводятся наблюдения надлексическим значением слова и его 

сочетаемостью, так как умение верно определятьлексическое значение корня очень важно для 

правильного написания. 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – этоего 

морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших задач курса – формированиеу детей 

чувства языка, – необходимо обращение к составу слова уже в 1-м классе, таккак чувство языка 

связано прежде всего с пониманием и чутьём к особенностямсловообразования и 

словоизменения. 

Уже в период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный 

минимум:наблюдение над группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить понятия 

«корень слова», «однокоренные слова», познакомиться с приставками и суффиксами.Дети 

наблюдают за ролью суффиксов и приставок в слове, тренируются в образованиислов с их 

помощью. 

Во 2-м классе даётся определение корня, однокоренных слов, суффикса, 

приставки.Систематически проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор 

групподнокоренных слов и выявление признаков, по которым слова являютсяоднокоренными 

(одинаковый корень и близость слов по смыслу). Дети знакомятся сопределёнными суффиксами 

имён существительных: -ок-,-ик-, -тель-, -ушк-, -юшк-, -ёнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их значения- ми, 

учатся видеть этисуффиксы в словах, образовывать слова с этими суффиксами. Также 

происходитзнакомство с группой при- ставок, сходных по написанию с предлогами: с, от, за, на, 

по,про, до и др. 

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов итем в 

каждом классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагаетсянаблюдение над 

однокоренными словами и их значением, задания на нахождениеоднокоренных слов и корня в 

них суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. 

В 1-м классе в качестве материала для обучения чтению предлагаются группыоднокоренных 

слов, имена существительные с наиболее частотными суффиксами;однокоренные глаголы с 

разными приставками. Во 2-м классе для анализа предлагаютсясуществительные мужского рода 

с нулевым окончанием типа дуб – дубок, кот –котёнок, стол – столик и т.п., а для изучения 

приставок и образования слов с помощью 

приставок – глаголы движения (бежал, побежал, добежал, прибежал и т.п.). 

В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение 

окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между изменениемслова и 

образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этомматериале 

продолжается работа с группами однокоренных слов (наблюдение надлексическим значением 

однокоренных слов с чередованием согласных в корне типадорога – дорожка – дорожный; 



подбор однокоренных слов). Эта работа связана сразвитием орфографических умений, она 

ведётся регулярно в течение всего учебногогода. 

Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются вобразовании 

слов, в различении предлогов и приставок, в разборе по составудоступных слов, знакомятся со 

сложными словами. 

В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованиемимён 

существительных, имён прилагательных, глаголов, личных местоимений,разбирают по составу 

доступные существительные, прилагательные, глаголы,тренируются в образовании этих частей 

речи с помощью суффиксов и приставок, вподборе однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи (бег, бегун, бежать;краснота, красный, краснеть и т.п.). 

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребёнкаформируется 

чувство языка, чувство слова; создаётся база для формированияорфографической зоркости, для 

развития орфографических умений.Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан 

с называнием предметови явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь 

курс: регулярноведётся наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; 

объясняются иуточняются значения слов (в том числе с помощью толкового словаря). 

Детинаблюдают над сочетаемостью слов, над словоупотреблением, практически знакомятсяс 

синонимией, антонимией, омонимией, с многозначностью, с переносным значениемслова. 

Четвёртый аспект рассмотрения слова – морфологический.Морфология – самый сложный для 

ребёнка раздел, так как его изучение предполагаетсформированность определённых 

мыслительных операций, способности к обобщению,к абстрагированию. Изучение частей речи 

требует знаний о составе слова и словообразовании, а также знаний из области лексики 

(значение слова), синтаксиса(функционирование слов в предложении). Нужно также иметь в 

виду, что морфологияизучается как средство развития мышления детей, представления о языке 

как системе иповышения орфографической грамотности. 

В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с группамислов, которые 

отвечают на определённые вопросы (1) кто? что? 2) какой? какая?какое? какие? 3) что делает? 

что делал? что сделал?), учатся ставить вопросы к словам,от слова к слову, узнают, что слова, 

которые отвечают на вопросы«кто? – что?», могут называть один предмет и много 

предметов;частично усваивают определения частей речи.Кроме того, выделяется группа слов, к 

которым нельзя задать вопрос (предлоги, союзы,а также слова, которые выражают чувства, но не 

называют их – без введения термина«междометие»). Так постепенно у детей складывается 

представление о трёх группахслов в русском языке – самостоятельных (знаменательных), 

служебных, междометиях– и об их функциях в речи. 

В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этогоесть 

необходимые базовые знания и умения, накоплен определённый языковой опыт врезультате 

наблюдений за функционированием слов в речи.Изучаются сведения об именах 

существительных, именах прилагательных, глаголах иличных местоимениях, об их роли в 

предложении. Параллельно вводятсясоответствующие орфограммы и сведения об отдельных 

особенностяхсловообразования и словоизменения этих частей речи.При изучении частей речи 

особое внимание уделяется наблюдению за их ролью впредложении, тексте, за особенностями 

употребления существительных,прилагательных, глаголов и личных местоимений, синонимией и 

антонимией; а такжеупражнениям в подборе синонимов и антонимов, тематических групп слов.В 

курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системеязыка, т.к. 

знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком,морфемой, словом, 

словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми 

единицами.Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языкавходят 

разделы «Развитие речи» и«Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних не 

выделены в качествеспециальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями 

работы порусскому языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи: 

1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциальногословаря 

детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групподнокоренных слов, 

тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также входе работы со словарными 

статьями из толкового словаря, словаря синонимов. 

2) Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связьюслов в 

предложении, над построением простых и сложных предложений, предложенийс прямой речью, 



с однородными членами; над правильностью употребления форм слов,их грамматической 

сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний,предложений, 

продуцирование текстов. 

3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками иумениями 

устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; 

навыками и умениями понимания и элементарного анализа художественного иучебно-научного 

текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильнойинтонацией. 

Обучение по данной программе предполагает одновременную работу с детьми по 

курсуриторики. Этот курс имеет целью обучение умелому, успешному, эффективномуобщению 

и носит сугубо практический характер: центральное место в нём занимаюткоммуникативные 

умения. 

Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность,показывает 

значимость всех единиц языка для успешного общения, сообщаетнеобходимые знания об этих 

единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые,коммуникативные и правописные умения 

и навыки, необходимые для успешногообщения. Курс риторики учит, как пользоваться этими 

знаниями и умениями на практике 

– в различных речевых ситуациях, учит владеть различными речевыми жанрами.Сочетание 

курсов русского языка и риторики создаёт условия для максимальноуспешного формирования 

функционально грамотной личности, получения новогообразовательного результата как 

совокупности предметных умений, универсальныхучебных действий и личностных результатов. 

Отличие данной программы заключается в том, что: 

1) Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русскийязык», на 

которых строится непрерывный курс (общие с курсом «Литературное чтение»и специфические 

для курса «Русский язык»): овладение функциональной грамотностью;навыками и умениями 

различных видов устной и письменной речи; орфографией ипунктуацией; навыками и умениями 

понимания и анализа текстов; приобретение исистематизация знаний о языке; раскрытие его 

воспитательного потенциала; 

формирование у детей чувства языка. 

2) Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на 

основецеленаправленной систематической работы над составом и лексическим значениемслова в 

сочетании с его звуко-буквенным анализом; развития на этой основе языкового 

чутья детей. 

3) Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети 

учатсяобнаруживать орфограммы в словах и между словами. 

4) Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в 

ходерегулярного наблюдения над словами. 

5) Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, средствувыражения 

собственных мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объёмизучаемого материала по 

синтаксису и пунктуации. 

6) Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках литературногочтения и 

русского языка – формирование у детей типа правильной читательскойдеятельности. Дети 

осваивают систему приёмов чтения и понимания художественногои учебно- научного текста. 

2.2.2.2.ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

1-й класс 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» являетсясформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполненииучителя, 

учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение. 



2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являютсяследующие 

умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норми 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.Средством 

достижения этих результатов служат тексты литературных произведений,вопросы и задания к 

ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующихгероев), обеспечивающие 4-ю 

линию развития – эмоционально-оценочное отношение кпрочитанному. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» являетсясформированность 

следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее под- ходящее заглавие изданных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

– размышлять о характере и поступках героя; 

– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка,скороговорка; 

различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

– относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3–4-й классы 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» являетсясформированность 

следующих умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора,иллюстрации, 

ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводитьсловарную работу; 

– делить текст на части, составлять простой план; 

– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте материал для характеристики героя; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– составлять рассказ-характеристику героя; 

– составлять устные и письменные описания; 

– по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

– высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе кхудожественной 

стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённымпризнакам; 

– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

– самостоятельно находить ключевые слова; 

– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросовавтору по 

ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа походу чтения); 



– формулировать основную мысль текста; 

– составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, пониматьи 

определять свои эмоции; 

– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться кпредпочтениям 

других; 

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки,речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIXв., XX в., 

XXI в.); соотносить автора, его про- изведения со временем их создания; стематикой детской 

литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённымпризнакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказываниесобеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащейречи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения,определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания,умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному ихудожественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленномуправильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии синдивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установкана нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст.Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений синтонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностейразных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования.Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных пообъёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное,просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнениявысказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:художественный, 

учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целейсоздания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста.Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений.Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению.Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление 

текстана смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видамиинформации.Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме,слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст.Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов.Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источникнеобходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общеепредставление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги:содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Видыинформации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги,её справочно-

иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений,периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

кдетским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользованиесоответствующими возрасту словарями и справочной литературой.Работа с текстом 

художественного произведения. Понимание заглавия произведения, егоадекватное соотношение 

с содержанием. Определение особенностей художественноготекста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Осознание того,что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений.Понимание нравственного содержания 



прочитанного, осознание мотивации поведениягероев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия«Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (напримере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов.Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средствязыка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфическойдля 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительныхсредств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих герояи событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставлениепоступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения кгерою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные черезпоступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный икраткий 

(передача основных мыслей).Подробный пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделениеопорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; делениетекста начасти, определение главной мысли каждой части и всего 

текста,озаглавливание каждой части и всеготекста, составление плана в виде 

назывныхпредложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированноговысказывания.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика герояпроизведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составитьрассказ о герое),описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составитьданное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разныхпроизведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступковгероев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавияпроизведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностейучебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание 

отдельных,наиболее общих особенностей текстов былин,легенд, библейских рассказов 

(поотрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшимиприёмами анализаразличных 

видов текста: установление причинно-следственных связей.Определениеглавной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевыеилиопорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста.Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробныйпересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: пониматьвопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать,не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения пообсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественномутексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственныйопыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорныхпроизведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, ихмногозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказываниенебольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передачасодержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного,учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, отхудожественного произведения, произведения изобразительного 

искусства) в рассказе(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

планасобственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологическоговысказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 



Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, местадействия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы,антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение),рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведенияклассиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы,произведения 

современной отечественной (с учётом многонационального характераРоссии) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников.Представленность разных видов 

книг: историческая, приключенческая, фантастическая,научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодическиеиздания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; геройпроизведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видоврассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер),рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностейстихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельныепесни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение,определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностяхпостроения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельностиучащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесноерисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом ииспользование их (установление причинно-

следственных связей, последовательностисобытий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения(текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций кпроизведению или на 

основе личного опыта. 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает 

основныенаправления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг детского чтения. 

2. Техника чтения. 

3. Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, видычитательской 

деятельности. 

4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста. 

5. Литературоведческая пропедевтика. 

6. Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). 

Развитие устной и письменной речи. 

2.2.2.3.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений,навыков и 

способов деятельности в следующих пределах: умение соотнестиграфический образ слова с его 

звуковым образом, опираться на языковую догадку впроцессе чтения; наблюдение, сравнение и 



элементарный анализ языковых явлений –звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и 

предложений. У школьников 

формируется умение действовать по образцу и по аналогии при составлениисобственных 

высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать слова,предложения, текст 

на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлятьв него или изменять в нем 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например,с целью формирования 

орфографических, лексических или грамматических навыков;умение пользоваться двуязычным 

словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающихначальную школу и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 

необходимыхдля усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями 

инавыками; выделена также группа умений, которыми ученик может пользоваться вовнеучебной 

деятельности – использовать приобретенные знания и умения впрактической деятельности и 

повседневной жизни. 

Предметные результаты 

знать/понимать 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведенийстраны/стран 

изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержаниюи форме); 

уметь 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченныхтекстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление,благодарность, 

приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) иотвечать на 

вопросы собеседника; 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правилапроизношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.),доступных 

по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимостидвуязычным 

словарем; 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в негослова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практическойдеятельности и 

повседневной жизни для: 

- устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка каксредства 

общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцамихудожественной 

литературы на английском языке; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Основное содержание предмета 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). 

Любимое домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения,Новый 

год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения,семья) – не 

менее 35% учебного времени. 

Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке,цирке), 

каникулы – 15% учебного времени. Моя школа/ классная комната. Школьныепринадлежности, 



учебные предметы – 10% учебного времени. Страна/страныизучаемого языка и родная страна 

(общие сведения: название, столица, крупные города),литературные персонажи популярных 

детских книг, небольшие простые произведениядетского фольклора (стихи, песни, сказки) – 30% 

учебного времени. 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи 

спрочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалогэтикетного 

характера- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться,представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться;диалог-расспрос- уметь 

задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться 

с просьбой и выразить готовность или отказее выполнить, используя побудительные 

предложения. Объем диалогическоговысказывания - 2-3 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге,своей семье; 

описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки сопорой на картинку. 

Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников впроцессе 

диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основногосодержания 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковуюдогадку). Время звучания 

текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковомматериале; 

соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом.Чтение про себя и 

понимание текстов, содержащих только изученный материал, а такженесложных текстов, 

содержащих отдельные новые слова; нахождение в текстенеобходимой информации (имени 

главного героя; места, где происходит действие). 

Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (безучета 

артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание изнего слов, 

словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткоголичного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение). 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения иорфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активныйсловарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всехзвуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготыи краткости 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствиеударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложенийна смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного,побудительного и вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложений.Лексическая сторона речи. Лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения впределах тематики начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц длядвустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 

устойчивыесловосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого 

этикета,отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о 

способахсловообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-

or),словосложении (postcard), конверсии (play – toplay). Интернациональные слова(например, 

doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложения:повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопрос,вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольнымсказуемым 

(ShespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составнымглагольным (Iliketoplay. 

Hecanskatewell) сказуемым. Побудительные предложения вутвердительной (Helpme, please.) и 

отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличныепредложения в настоящем времени (Itiscold. 

It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотомthereis/thereare. Простые распространенные 

предложения. Предложения соднородными членами. Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами«and» и «but». 



Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательный глагол todo. 

Модальныеглаголы can, may, must, have to. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, атакже 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в положительной,сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,вопросительные, 

указательные (this/these, that/those). Количественные числительные до100, порядковые 

числительные до 20. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, 

into, to, from, of, with. 

2.2.2.4.МАТЕМАТИКА 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

1-й класс 

Предметными результатами изучения курса «Математика» 

в 1-м классе 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

-знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11до 20; 

-знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

-использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующихслучаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

-сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

-находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

-решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить 

на ...»; 

в) задачи на разностное сравнение; 

–распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую,кривую 

замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

2–й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

-в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания впределах 20; 

-использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения ивычитания, 

использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решенияи при оценке 

результатов действий; 

-использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

-использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

-выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма,размер, 

назначение, материал; 

-выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовоеотличие), 

объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общегопризнака (родовое 

отличие); 

-производить классификацию предметов, математических объектов по одномуоснованию; 

-использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

-сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 

-решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

-решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

-узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник,пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 

четырёх-угольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из 

множествауглов – прямой угол; 



-определять длину данного отрезка; 

-читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёхстолбцов; 

-заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

-решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двухдействий. 

 

 

 

 

2-й класс 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

-использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до100; 

-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

-использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначенияопераций 

умножения и деления; 

-использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

-осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и безних; 

-использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; литр. 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

-осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чиселв пределах 

100; 

-решать простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

-находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

-решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; 

-измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

-узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

-узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник,пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множествачетырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

-различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства). 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

-использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата ипрямоугольника; 

-пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 

1 см2, 1 дм2. 

-выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

-решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b; 

-находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовыхзначениях 

переменной; 

-решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырёх арифметических операциях; 

-находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

-использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) прирешении 

задач; 

-чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

-узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; 

-записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

-читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

-решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия(сложение 

и/или вычитание); 

-составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

-заполнять магические квадраты размером 3×3; 



-находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

-находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

-находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой –второму 

множеству; 

-проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

-объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условиеми 

решением; 

-решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

-уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

3–4-й классы 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

-использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел впределах 1 000 

(с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуетсякаждое следующее число в 

этом ряду); 

-объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

-использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м,км), объёма 

(литр, см3, дм3, м3), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени(секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицамиизмерения каждой из величин; 

-использовать при решении учебных задач формулы площади и периметрапрямоугольника 

(квадрата); 

-пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математическойтерминологией; 

-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

-представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

-выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление состатком); 

-выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

-осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании,умножении и 

делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делениичисел в 

остальных случаях; 

-осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

-использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы начисло), 

сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

-читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий сиспользованием 

названий компонентов; 

-решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическимспособом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

-находить значения выражений в 2–4 действия; 

-использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника(квадрата) 

при решении различных задач; 

-использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий прирешении 

уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

-строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

-сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины визученных 

единицах измерения; 

-определять время по часам с точностью до минуты; 

-сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; 

-устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы:движения 

(пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, егоцена и стоимость). 

2-й уровень (программный) 

-Учащиеся должны уметь: 

-использовать при решении различных задач знание формулы объёма 

прямоугольногопараллелепипеда (куба); 

-использовать при решении различных задач знание формулы пути; 



-использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях 

ипоследовательности дней недели, месяцев в году; 

-находить долю от числа, число по доле; 

-решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

-находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях переменных; 

-решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: 

а ± х < b; а ∙ х > b. 

-использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий прирешении 

уравнений вида: х ± а = с ± b; а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с±b; 

-использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

-вычислять объём параллелепипеда (куба); 

-вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

-выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный,равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

-строить окружность по заданному радиусу; 

-выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

-узнавать и называть объёмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду,цилиндр; 

-выделять из множества параллелепипедов куб; 

-решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыреарифметических 

действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

-устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

-различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и существования; 

-читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц,графов; 

-строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблицеинформации; 

-решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов)комбинаторные 

задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения,установление числа пар на 

множестве из 3–5 элементов; 

-решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов)логические 

задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

-выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 

случайныхэкспериментов; 

-правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», 

«невозможно» при формулировании различных высказываний; 

-составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

-составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь 

(приколичестве монет не более девяти); 

-устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить её. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являютсяформирование 

следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: 

-использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, какобразуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

-объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

-использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов взаписи 

числа; 

-использовать при решении различных задач названия и последовательность первыхтрёх 

классов; 

-рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

-объяснять соотношение между разрядами; 

-использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание околичестве 

разрядов, содержащихся в каждом классе; 

-использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

том, сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 



-использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание 

опозиционности десятичной системы счисления; 

-использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин(длина, масса, 

время, площадь), соотношении между ними; 

-использовать при решении различных задач знание о функциональной связи междувеличинами 

(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние;производительность труда, время 

работы, работа); 

-выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых квычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях,выполнять проверку правильности 

вычислений; 

-выполнять умножение и деление с 1 000; 

-решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий,отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, 

количество,стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы,работа); 

-решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположныхнаправлениях; 

-решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическимспособом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

-осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений,содержащих до 3−4 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила опорядке выполнения действий и 

знания свойств арифметических действий и следоватьэтим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

-прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность,произведение, 

частное), когда один из компонентов действия остаётся постоянным икогда оба компонента 

являются переменными; 

-осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с однойпеременной при 

заданном значении переменных; 

-использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x –a = b ;a ∙ x 

= b; a : x = b; x : a = b; 

-уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать иобъяснять, как 

изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления взависимости от изменения 

одной из компонент. 

-вычислять объём параллелепипеда (куба); 

-вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

-выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный,равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

-строить окружность по заданному радиусу; 

-выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; 

-распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч,ломаная, 

многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числетреугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус),параллелепипед (куб) и его 

элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус,цилиндр; 

-находить среднее арифметическое двух чисел. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

-использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание оназвании и 

последовательности чисел в пределах 1 000 000 000. 

Учащиеся должны иметь представление о том, как читать, записывать и сравниватьчисла в 

пределах 1 000 000 000; 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять прикидку результатов арифметических действий при решении практическихи 

предметных задач; 

-осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений,содержащих до 6 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядкевыполнения действий и 



знания свойств арифметических действий и следовать этималгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

-находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно числосоставляет от 

другого; 

-иметь представление о решении задач на части; 

-понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонкуи с 

отставанием; 

-читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

-распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения наплоскости; 

-распознавать объёмные тела – параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – приизменении 

их положения в пространстве; 

-находить объём фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

-использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

-решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом 

действиянеобходимо применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

-читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

-решать простейшие задачи на принцип Дирихле; 

-находить вероятности простейших случайных событий; 

-находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

иупорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение иупорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая,сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметическихдействий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь междусложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестногокомпонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовыхвыражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка игруппировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы иразности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначныхчисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценкадостоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения«больше 

(меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между величинами,характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время,путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена истоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже,слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание иизображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная,угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрическиеформы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед,пирамида, цилиндр, 

конус. 

Геометрические величины 



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

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное иприближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;«если. то.»; 

«верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинностьутверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простогоалгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.5.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

1-й класс 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

являетсясформированность следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

-называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

-объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

-называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

-называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

-оценивать правильность поведения людей в природе; 

-оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличногодвижения). 

2-й класс 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

являетсяформирование следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

-объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

-объяснять влияние притяжения Земли; 

-связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

-наблюдать за погодой и описывать её; 

-уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

-пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материкии океаны; 

-называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

-оценивать правильность поведения людей в природе; 

-уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3-4-й класс 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

являетсяформирование следующих умений. 

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

-приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 

-приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

-объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

-приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

-перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

-животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

-доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 



1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

-узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 

-отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что созданоприродой; 

-объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

-по году определять век, место события в прошлом; 

-отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российскойимперии, 

Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб,флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

-учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому инастоящему 

родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений. 

Часть 1. Человек и природа 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

-объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

-применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правилповедения и 

т.д.); 

-называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезныхископаемых как 

твёрдых тел; 

-объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезныхископаемых; 

-объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

-находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

-оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

-доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

-по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие уних черты 

характера; 

-отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

-объяснять различия между людьми современного человечества: отличать гражданразных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий иатеистов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

-объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями,земляками, 

гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одночеловечество; 

-замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать,что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты ипредметы, 

созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,форма, 

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразиевеществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,жидкостями, 

газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Временагода, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как 



причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края(краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение дляживых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей кполезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдениероста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие икультурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношениечеловека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика наоснове наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разныхживотных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые,рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизнилюдей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия,краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе:растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов исемян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообществародного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека наприроду 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое иэстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизниприроды посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы,поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в томчисле на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охранаприродных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животногомира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книгаРоссии, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека засохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), ихроль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температурытела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояниесвоего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительноеотношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаныдруг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные икультурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, какскладывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общеепредставление о вкладе в культуру 



человечества традиций и религиозных воззренийразных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения спредставителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения,взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения всемье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота одетях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный,школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дняшкольника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе идругих 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плоховладеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающейобстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимаяценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственностьчеловека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водныйтранспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон,электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целяхсохранения 

духовно- нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержаниепонятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной 

законРоссийской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главыгосударства за 

социальное и духовно- нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, День 

защитника, Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники ипамятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты кобщественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России.  

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основаниеМосквы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.Города России. 

Санкт -Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятникПетру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольцаРоссии (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края:достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий,связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другимнародам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основетрадиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край,республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивныекомплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названияразных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерныеособенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного 

края. 



Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие событияобщественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: ДревняяРусь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разныеисторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовыхнациональных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участиев 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждогочеловека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религийна Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главныедостопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение иукрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефоновэкстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог),обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёмев разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения сгазом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе.Забота о здоровье и безопасности окружающих людей 

— нравственный долг каждогочеловека. 

 

2.2.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Россия — наша Родина. 

 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священныекниги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозныхтрадициях мира. 

Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственныезаповеди в 

религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозныеритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья,семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, заботао слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разныхрелигий. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального имногоконфессионального народа России. 

2.2.2.7.Искусство (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО) 

Предметные результаты изучения курса 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительногоискусства в жизни 

и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видовизобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительногоискусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формаххудожественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа скомпьютером, элементы 

мультипликации и пр.), а также декоративного искусства идизайна. 

1-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

- понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать,чтобы 

научиться рисовать; 

- понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия,замкнутая 

линия, геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрическийорнамент, вертикаль, 

горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки,наброски; 

- знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, чтотакое 

дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета; 



- знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 

- учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученныхпонятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

- учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

- учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том,как это 

свойство цвета используется разными художниками. 

 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Владение простейшими навыками: 

- рисунка; 

- аппликации; 

- построения геометрического орнамента; 

- техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

- живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

- графика (иллюстрация); 

- народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеровХохломы и 

Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

- композиция, рисунок, цвет для живописи; 

- композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

2-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

- иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура,живопись, 

графика); 

- понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей,картинная 

галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света,растительный орнамент, 

элемент орнамента, ритм, колорит; 

- знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 

- знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 

- уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученныхпонятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

- учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, замечатьи 

понимать, для чего и каким образом художники передают своё отношение кизображённому на 

картине; 

- учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых или холодных цветов иколорита 

картины. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

- рисования цветными карандашами; 

- рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

- аппликации; 

- гравюры; 

- построения растительного орнамента с использованием различных видов егокомпозиции; 

- различных приёмов работы акварельными красками; 

- работы гуашевыми красками. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

- живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

- графика (иллюстрация); 

- народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметьрассказывать 

об их особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

3-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 



- иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт,пейзаж, 

анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр,историческая живопись); 

- понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма,  цветовой круг, штриховка, тон, 

растушёвка, блик,рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность 

частейчеловеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

- знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

- знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральныйкостюм и чем 

занимаются театральные художники; 

- учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученныхпонятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

- чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характерразличных произведений; 

- уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинахи как она 

влияет на настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Дальнейшее овладение навыками: 

- рисования цветными карандашами; 

- рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

- выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

- выполнения декоративного панно из природных материалов; 

- выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

- выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

- овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникойотпечатка); 

- работой гуашевыми красками; 

- постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

- живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

- графика (иллюстрация); 

- народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметьрассказывать 

об их особенностях (Русский музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековойРуси. 

4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

- иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

- понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска,мозаика, 

витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковаяскульптура), икона, дизайн, 

художник- дизайнер, фотография, градации светотени,рефлекс, падающая тень, конструкция, 

композиционный центр, контраст, линейнаяперспектива, линия горизонта, точка схода, 

воздушная перспектива, пропорции,идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная 

фигура, модуль; 

- рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученныхпонятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

- чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характерразличных произведений; 

- уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются вразличных картинах 

и как они влияют на настроение, переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Развитие умений: 

- рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов; 

- рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градацийсветотени; 

- разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

- работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельнымикрасками 

с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

- живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

- графика (иллюстрация); 

- народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеровХохломы и 

Гжели). 



5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметьрассказывать 

об их особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

- композиция, рисунок, цвет для живописи; 

- композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

Содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства.  

Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, егоусловность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведенияхпластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношениек природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительногоискусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образчеловека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразиихудожественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиесяпредставители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущиехудожественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мировогоискусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

вповседневной жизни человека, в организации его материального окружения.Рисунок. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки ит. д. Приёмы 

работы с различными графическими материалами. Роль рисунка вискусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц,животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выборсредств 

художественной выразительности для создания живописного образа всоответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами длясоздания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма,вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов дляхудожественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительногообраза 

(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон— сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыковхудожественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и егороль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры(украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представлениянарода о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках,песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве.Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле ит. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России(с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции иперспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое,тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционныйцентр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 



Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Рольбелой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.Линия. Многообразие 

линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,закруглённые спиралью, летящие) 

и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно ихудожественный образ. Передача с помощью 

линии эмоционального состояния природы,человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и впространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природныеформы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о егохарактере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи ирисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая рольритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?Земля — наш общий дом. Наблюдение 

природы и природных явлений, различение иххарактера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное времягода, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для созданиявыразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи,панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения кприроде в произведениях 

авторов — представителей разных культур, народов, стран(например, А. К. Саврасов, И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П.Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющимиразные народы 

и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония илиИндия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народовмира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культурынародов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшениижилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства смузыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека втрадиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней идуховной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей,пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание,поддержку, заботу, героизм, бескорыстие 

и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев,раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использованиеразличных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых,удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о ролиизобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, ворганизации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствахприродных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разныхнародов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народовРоссии). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.Опыт 

художественно-творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной ихудожественно-

конструкторской деятельности. 

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

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

растения). 



Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией,цветом, 

объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарныминавыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла врисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различныххудожественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютернойанимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики,гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина,глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведенийизобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.8.Искусство (МУЗЫКА) 

Предметные результаты 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изученияучебного предмета 

опыт специфической для данной предметной областидеятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а\ также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основесовременной научной картины мира. 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизничеловека, в его 

духовно-нравственном развитии. 

Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки вдуховном 

развитии человека необходимо прежде всего научить детей слушать ислышать музыку, выделяя 

музыкальные звуки из общего звучащего потока.  

Вот почему в качестве ведущей для музыкального развития учащихся выступает тема«Искусство 

слышать» и её конкретизация – главная тема 1-го класса, получающаяпродолжение во всех 

последующих классах, «Как можно услышать музыку». Онапозволяет дать учащимся 

представление о музыке, её образной природе, о способахвоплощения в музыке чувств, 

характера человека, его отношения к природе, кжизни. 

Раздел «Внутренняя музыка» специально предназначен для сосредоточенияшкольников на 

процессуальности своего духовного мира: вслушиваясь вколыбельные песни (1-й класс как 

начало познания музыки и жизни), ввозвышенный мелодический язык народных и 

композиторских инструментальныхи вокальных произведений (2-й класс), в интонации 

патриотических песен (3-й и4-й классы), школьники соотносят возникающие эмоции со своими 

собственными,задумываются о воздействии музыки на человека. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материалемузыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса иинтереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которойвоспитывается 

любовь к русской культуре. Обеспечивается не толькоинформационная сторона получаемого 

знания, но прежде всего предусматриваетсявоссоздание детьми какой-либо из сторон 

музыкально-творческой деятельности,уходящей корнями в народное творчество, например, они 

- музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манерезагадки, пословицы, 

заклички, скороговорки; 

- учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышатьсмысл предметов, 

явлений, человеческих чувств, событий, пробуют самисоздавать графические музыкально-

смысловые соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческоготворчества и 

умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать своимузыкальные мысли. 

Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в«Галерее» – 

музыкальной, литературной, художественной – портреты русскихлюдей, созданные 

художниками-передвижниками, звучащие в музыке,возникающие на страницах биографий и 

различных литературно-поэтическихпроизведений. 

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству имузыкальной 

деятельности. 



Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б.Кабалевского о 

доступности учащимся младшего школьного возраста высочайшихобразцов серьёзной музыки и 

о необходимости воспитания на этих образцахдуховного мира школьников, связана с 

обращением к музыкальной классике. Вкачестве такого фундамента привития вкуса и интереса к 

музыкальному искусствувыступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. 

Чайковского,М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна,  

Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в мировоймузыкальной 

культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико- 

конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, чтов роли «питательной 

среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этихявлений, выступают великие творцы, 

для которых смыслом жизни становитсяпрожить жизнь в искусстве. В этом плане 

концептуальное значение приобретаетпонятие «мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить 

мелодию, прожитьмелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опытатворческой 

деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игр надетских музыкальных 

инструментах. 

4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальномупроизведению. 

Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного сжизнью, является 

не только отдельным разделом – «Слушание музыки», астановится ведущим видом 

деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и вимпровизациях, и в размышлениях о 

музыке. Слушательская культура – это умениевоспринимать музыку и выразить своё отношение 

к ней; это знание основныхзакономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщённые 

знания,служащие опорой восприятия) – композитор, исполнитель, слушатель,выразительные и 

изобразительные средства музыкального языка, песенность,танцевальность, маршевость, 

интонация, развитие и построение музыки. Этисодержательные линии формирования восприятия 

школьников и их интереса кмузыкальному искусству преемственно и последовательно из класса 

в класспрослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к 

пониманиюсодержания музыки является проблема соотношения художественного иобыденного. 

Через практические задания («Лаборатория музыки») школьники,наряду с другими проблемами, 

самостоятельно исследуют музыку, выявляя, какобыденное становится в искусстве 

художественным. 

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных имузыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровыхпроизведений, в импровизации. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создаватьситуации, 

требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения.Поэтому в программе 

большое место отводится музыкальным играм,инсценировкам, драматизациям, основанным на 

импровизации: сюжет (сказка,история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки и 

текста, сиспользованием музыкальных инструментов.Игра как деятельность на уроке наполнена 

и тем смыслом, который искони имелав народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть 

её. 

Основное содержание предмета 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этоговозрастного 

периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом,и начальным этапом 

систематического формирования музыкальной культуры детейв общеобразовательной школе. 

Главная и единственная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе– «Как можно 

услышать музыку». Она рассматривается в каждой четверти подразличным углом зрения. В ней 

«высвечивается» тот или иной аспект этогоосновополагающего умения, необходимого для 

постижения музыки, и поэтому онапредставлена более подробно – 8-ю тематическими блоками. 

Во 2-4 классах некоторые незначительные изменения не затрагивают основноесодержание 

программы и вызваны объективными условиями её реализации всовременной российской школе. 

Программа и педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского – уникальное наследиеотечественной 

педагогики, которое непременно должно быть в арсеналесовременного учителя музыки. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,природы, 

настроений, чувств и характера человека. 



Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

омногообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народнаяи 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природамузыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источникмузыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи всочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способфиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека,музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмымузыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образногосодержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондои др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общиепредставления 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальныеколлективы, ансамбли песни 

и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы(хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской,смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой,народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера имузыкальный 

язык. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки какестественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни,природы, настроений, чувств 

и характера человека.Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и омногообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народнаяи 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природамузыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонациякак 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источникмузыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм,темп, динамика, тембр, 

лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие.Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

всочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способфиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 



Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмымузыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образногосодержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондои др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общиепредставления 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальныеколлективы, ансамбли песни 

и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы(хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской,смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой,народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера имузыкальный 

язык. 

2.2.2.9.ТЕХНОЛОГИЯ 

Предметные результаты 

1-й класс 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе являетсяформирование 

следующих знаний и умений. 

Знать 

– виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), ихсвойства и 

названия; 

– конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

– названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правилаработы ими; 

– технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка,резание, 

сборка, отделка; 

– способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

– способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

– виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядокна нём во 

время работы, правильно работать ручными инструментами;с помощью учителя анализировать, 

планировать предстоящую практическую работу,осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемыхизделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнятьклеевое соединение 

деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс длясушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

2-й класс 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:иметь представление об эстетических понятиях: 

прекрасное,трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический,жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. 

Представление олинейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные 

цветасолнечного спектра, способ получения составных цветов из главных;уметь смешивать 

главные цвета красок для получения составных цветов, выполнятьграфические изображения с 

соблюдением линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

знать 

– виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

– неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительныематериалы 

(неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки,тонкая верёвочка); 

– о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 



уметь 

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностямииспользуемого 

материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономнои рационально размечать 

несколько деталей; 

– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику,выполнять 

подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкойверёвочки; 

– реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей иэстетической 

оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовойдеятельности. 

3–4-й классы 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе являетсяформирование 

следующих умений: 

знать виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных форм –на основе 

развёртки; 

уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- технологические 

задачи,проблемы; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику,циркулю; 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать иконтролировать 

выполняемую практическую работу; 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование 

следующих умений: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названиянекоторых 

искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (отзамысла или 

анализа готового образца до практической его реализации или 

исполнения), находить и выбирать рациональные технико-технологические решения иприёмы; 

уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного образа в 

единстве формы и содержания. 

Содержание предмета 

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

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результаттруда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника,предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (напримере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделийдекоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические исоциальные условия конкретного 

народа.Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство,эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды).Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общеепредставление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы,планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем местематериалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализинформации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование ворганизации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель иподчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализацияи 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектнойдеятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам,инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказаниедоступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотыОбщее понятие о 

материалах, их происхождении. Исследование элементарныхфизических, механических и 

технологических свойств доступных материалов.Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни.Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выборматериалов по их декоративно-художественным и конструктивным 



свойствам,использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

отназначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названийиспользуемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасногоиспользования.Общее 

представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначенияизделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологическихопераций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с цельюполучения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесениенеобходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основныхтехнологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, пошаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля),выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским 

ножом),формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое,ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или 

егодеталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки всоответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России(растительный, геометрический 

и другие орнаменты).Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Видыусловных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка,схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба,размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий порисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либоизделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общеепредставление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций испособы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования кизделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначениюизделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью,использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поискаинформации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов трудапри работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа сЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами наэлектронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста поинтересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков изресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

2.2.2.10.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы пофизической 

культуре являются следующие умения: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовыватьотдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль изначение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физическогоразвития и 

физической подготовки человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину имассу тела), 

развития основных физических качеств; 



– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполненииучебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы ихустранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементысоревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техникибезопасности к местам проведения; 

– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевойнаправленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их сзаданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулироватьее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр исоревнований; 

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий,анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающихупражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разнымиучениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничномуровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

исоревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами,в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятийфизическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки,лазанье, ползание. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первыхсоревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связьфизической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитиеи развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основныхфизических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейшихзакаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильнойосанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведениеоздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физическойподготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физическихупражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (наспортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений дляутренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушенийосанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевыедействия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 



Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок сопорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упорприсев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжкомпереход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногамиперемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратноедвижение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий сэлементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклоннойгимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и сускорением, 

с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; вдлину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание,силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину;подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игрына 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону встойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» сгимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочерёдно и попеременно правойи левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при 

передвижениях; комплексыупражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (встойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижениес резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба погимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом идлиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы;игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (вположениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полоспрепятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание черезгорку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими ипоследовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» наширокой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

иконтроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельныхмышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях понамеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений наконтроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контрольосанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексыупражнений для укрепления 

мышечного корсета. 



Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на рукии ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела идополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастическиепалки), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основныхмышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительнымотягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастическойскамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание черезпрепятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа сопорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (спродвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх споворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногамио 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалкуна месте на одной 

ноге и двух ногах поочерёдно.Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальнойскоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег 

сгорки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски встенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений,с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся илиизменяющимся интервалом 

отдыха). 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальномтемпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг)одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами(сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки спродвижением вперёд (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров,расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе;запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

2.2.2.11.Ингушский язык 

 
Таханарча школан хьалхашка латт доккхий декхараш. Керттерча даькъе уж да хьалкхувш йоагIа тIехье 
эздел долаш, гIулакхаца, нахаца товш, Iимерза, ший моттиг дIалаца ховш, Даьхе а, къам а, дезал а 

лоархIаш, шийна хьалхашка латта декхараш кхетадеш, цу хьаькъахьа къахьегаш, дийша, Iилман лардаш 

Iомаяь, вахаре царех пайда эца ховш хьалкхеяр. 

Вахар дегIадоагIа Iилма, техника, культура дегIадарца. Царга хьежжа хила беза дешархошта тахан беш 
бола хьехам. Школашка вахарцара бувзам чIоагIбаро дIадех хьехархошкара дешархой теркам тIабахийта 

дезар - дукхагIа долча даькъе шоашка уйла яйтар, Iилман лардаш тохкаш болх байтар, Iомадаьчох вахаре 

пайда эца ховргдолаш. 
Наьна мотт Iомабар, грамматика хар боккха лоархIам болаш да дешархой кхетам дегIабоалабара, хIана 

аьлча, мотт Iомабарца кхетаю мета хозал, из бIаьхий хилар, кхыча къамий мотт а дикагIа кхетабу бераша, 

цар культура йовза а новкъостал ду. Дешархошта дIахьехар хила деза уж кхетаргболаш, цIенача, аттача 

меттала, Iомадаьчох ма хулла дукхагIа дукхагIа пайда эца йиш хургйолаш. Цудухьа наьна мотт хьехачо 
керттердар хьакъоастадеш, цунна теркам тIабохийташ, грамматически бокъонаш вIаши юсташ бе беза 

ший болх. 

Наьна метта урокаш тIа дешархоша гIалгIай метта грамматически лардаш Iомаю, къамаьл шаьрдара 
балхаш а ду. 

 
1 класс абат  

Дешара хьалхара ди. Шера ханаш.  

Ялат кхетар. Баьцадаараш. Дувзаденна къамаьл шаьрдар.  
Коа т1ара оалхазараш. Оакхарий. Оазаш, алапаш.  

Транспорт. Мукъеи мукъазеи оазаш Дешаш дешдоакъошта декъар.  

Дешдоакъошцара оазаш белгалъяр. Масса? Ца1, шиъ…  
Оаз [ а ], алап Аа. Оазаш [ м,м ], алап Мм.  

Оаз [ у ], алап Уу. Оазаш [ р,р ], алап Рр.  



Оаз [ ш ], алап Шш. Оаз [ и ], алап Ии.  

Оазаш [ н,н ], алап Нн. Оазаш [ с, с ], алап Сс.  

Оазаш [ л,л ], алап Лл. Оаз [ о ], алап Оо.  

Оазаш [ д, д ], алап Дд. Оазаш[ х, х ],алап Хх.  
Оазаш[з,з ], алап Зз. Оазаш [к, к ], алап Кк.  

Оазаш [ й,э ], алап Ее.  

Оазаш [в, в ], алп Вв. Оазаш [ б, б ], алаш Бб.  
Оазаш [ т, т ], алап Тт.  

Оазаш [й,а ] алап Яя.  

Оазаш [ г,г ],алап Гг. Оаз [Й ], алап Йй.  
Оаз [ц ], алап Цц. Оаз [ч ], алап ЧЧ.  

Оаз [I ], алап I.  

Оаз [гI ], алап ГI гI. Оазаш [п, п ], алап Пп.  

Оазаш [кх, кх ], алап Кх кх. 
Оаз [ж ], алап Жж. Алапаш жI,бI,зI,вI,дI.  

К1аьда хьарак (ь). Оаз [аь ], алап Аь аь.  

Оаз [хь ], алап Хь хь.  
Оазаш [й, у ], алап Юю.  

 Оазаш [ ф, ф ], алап Фф. Оаз [ э ], алап Ээ.  

Ч1оаг1а хьрак (ъ). Оаз [ къ ], алап Къ къ.  

Оаз [ к1 ], алап К1 к1.. 
Оаз [ т1 ], алап Т1 т1. Оаз [ п1 ], алап ПI пI.  

Оаз [ч1 ], алап Ч1 ч1. Оаз [х1 ], алап ХI хI.  

Оаз [ц1 ] алап Ц1 ц1. Оазаш [й,аь ], алап Яь яь.  
Оаз [ы ], алап ы. Оаз [й,о ], алап Ёё.  

Оаз [щ ], алап Щ щ.  

 ГIалгIай алфавит.  
Дош. Дешаш дешдакъоех декъар. 

Предложени. 

Дувзаденна къамаьл шаьрдар. 

Суртах лаьца дувцар оттадар. 
Х1анз вайна деша хов.  

Даьхен сурташ.  

Ёлка.  
Нана. 

БархIлагIа март.  

Масса сахьат даьннад?  
 Ахьмад.  

Йоккха саг.  

Харц ма ле.  

Маьлх, малх, машар. 
Кхораш.  

Готахьазилг.  

 Дика дешархо.  
 НIана.  

 Гур-гур-гур…  

 Iийса.  

 Цогали пхьагали.  
 Б1аьстан юхь.  

 Кино.  

 Гуйре.  
 Сомий беш.  

Алкхашк.  

 Ахка. 
 ГIо вай… 

КIа.  

Пхьиди дахкеи.  

Дувцар « Ахка» 
Дешара техника тахкар. 

2 класс 

 

§1.   Предложени, дош, оаз,алап шаьрдар 



§2.   Мукъеи мукъазеи оазаш 

§3.   Дешдоакъош 

§4.   Дешаш сехьадахар 

§5.   ГIалгIай метта алфавит 

§6.   Йишхоадора хьарак (ъ) 

§7.   Къоастора хьаракаш (ъ,ь) 

§8.   Алап Й 

§9.   Алап Э 

§10.  Алап I 

§11.  Алапаш аь, е, е, и, ю, я, яь 

§12.  ЙIаьха а лоаца а мукъа оазаш 

§13. Шола мукъаза алапаш дола дешаш 

§14.  Зовнеи къореи мукъаза оазаш 

§15.  Шолха алапаш 

§16.  Шола-шолхаалапаш 

§17.  Мала? Фу? Хьан? Сево? Яхача хаттарашта жоп лу дешаш 

§18.  Доккх аалапаш 

§19.  ХIамо, саго дер белгалду дешаш 

§20. ХIамаш мишта хул белгалду дешаш 

§21. ДештIехье 

§22.  Гаргарадешаш 

§23.  Предложении дувзаденна къамаьли 

§24.  ТIадам, хаттареи айдареи хьаракаш 

 

3 класс 

§1.Мукъеи мукъазеи оазаш-алапаш 

§2.  Дешдакъа 

§3.  Доккха алап.   

§4.  Шола мукъаза оазаш-алапаш 

§5.  Шолха алапаш 

§6.  Шола-шолха алапаш 

§7. Йиш хоадора хьарак 

§8. Къоастора хьаракаш 

§9. ЙIаьхеи лоацеи мукъа оазаш 

§10.  Шекон мукъа оазаш 

§11.  ДештIехьенеш 

§12.  Гаргарадешаш 

§13.  ХIамаш, белгалонаш, дер гойтачадешай цIераш 

§14.  Предложени 

§15.  Дувцареи, хаттареи, айдареи предложенеш 

§16.  Подлежащи 

§17.  Сказуеми 

§18.  Карардар 

§19.  Кертера маьженаш 

§20.  Предложене кертерза маьженаш 

§21.  Предложенена юкъерча дешай бувзам 

ДЕША ОТТАМ 

§22.  Дешаовла. Цхьа овла бола дешаш 

§23.  Дешача ккхе 

§24.  Дешхьалхе 

§25.  Суффикс 

§26.  Зовнеи къореи мукъаза оазаш дош кхоачалуча 

§27.  Шийна лаларча мукъазача оазашца увш йола мукъаза оаз I 

§28.  Йовшйола–р, -рг яха мукъаза оазаш 



КЪАМАЬЛА ДОАКЪОШ 

§29.  Юкъаракхетам 

 

Ц1ЕРДОШ 

§30. Юкъара кхетам 

§31. Ц1ердешаш  таьрахьашца хувцадалар 

§32.  Ц1ердешай классаш 

§33.  Кхыча дешашца дувзадаларах ц1ердешаш  хувцадалар 

БЕЛГАЛДОШ 

§34.  Юкъаракхетам 

§35.  Ло1амеи ло1амзеи белгалдешаш 

§36.  Белгалдешаш классашца хувцадалар 

§37. Белгалдешаш таьрахьашца хувцадалар 

ХАНДОШ 

§38.  Юкъара кхетам 

§39.  Хандош ханашца хувцадалар 

4 класс 

§1.  Доалареи юкъареи ц1ердешаш 

§2.  Оазаши алапаши 

§3.  Мукъеи мукъазеи оазаш 

§4.  Й1аьхеи лоацеи мукъа оазаш 

§5.  Зовнеи къореи мукъаза а алапаш 

§6.  В1аши1 тара йола зовнеи къореи мукъаза оазаш 

§7.  Шола мукъаза оазаш-алапаш 

§8. Шолха мукъа а мукъаза а алапаш 

§9.  Шола-шолха алапаш 

§10.  Алап й (йот) 

§11.  Йиш хоадора а къоастора а хьаракаш (ъ, ь) 

§12.  Дешдакъа 

§13.  Деша овла. Цхьа овла бола дешаш 

§14.  Деша чаккхе 

§15.  Дешхьалхе 

§16.  Суффикс 

Предложени 

§17.  Дувцареи, хаттареи, айдареи предложенеш 

§18.  Предложене кертереи кертерзеи маьженаш 

§19.  Цхьантайпара маьженаш йола предложенеш 

§20.  Предложене цхьантайпарча маьженешта юкъеа, е, и яхахоттаргаш 

§21.  Хоттарга, е 

§22.  Хоттарги 

§23.  А, е, и яха хоттаргаш долча предложенец хьантайпарча маьженешта юкъе сецара хьаракаш 

Къамаьладоакъош 

§24.  Кердадаккхар. 

ЦIердош 

§25.  Юкъара кхетам 

§26.  Ц1ердешай таьрахьашца хувцадалар 

§27.  Ц1ердешай классаш 

§28.  Ц1ердешай дожарашца хувцадалар 

§29.  Ц1ердешай дукхален таьрахь 

Белгалдош 

§30.  Кердадаккхар 

§31.  Ло1амеи ло1амзеи белгалдешаш 

§32.  Белгалдешай таьрахьашцеи классашцеи хувцадалар 



§33.  Белгалдешайдожарашца хувцадалар 

Таьрахьдош 

§34.  Юкъара кхетам 

§35.Массалеи арг1ани таьрахьдешаш 

ЦIерметтдош 

§36.  Юкъара кхетам 

§37.  Ц1ерметтдешай легар 

Хандош 

§38.  Юкъара кхетам 

§39.  Хандеша белгалза форма 

§40.  Хандеша ханаш 

§41.  Хандеша йола ха 

§42.  Хандеша яха ха 

§43.  Хандеша хургйола ха 

§44.  Дацардешаш ца, ма хандешашца нийса яздар 

Куцдош 

§45.  Юкъара кхетам 

 

2.2.2.12.Ингушская  литература 

 
1 класс абат  

Дешара хьалхара ди. Шера ханаш.  
Ялат кхетар. Баьцадаараш. Дувзаденна къамаьл шаьрдар.  

Коа т1ара оалхазараш. Оакхарий. Оазаш, алапаш.  

Транспорт. Мукъеи мукъазеи оазаш Дешаш дешдоакъошта декъар.  
Дешдоакъошцара оазаш белгалъяр. Масса? Ца1, шиъ…  

Оаз [ а ], алап Аа. Оазаш [ м,м ], алап Мм.  

Оаз [ у ], алап Уу. Оазаш [ р,р ], алап Рр.  

Оаз [ ш ], алап Шш. Оаз [ и ], алап Ии.  
Оазаш [ н,н ], алап Нн. Оазаш [ с, с ], алап Сс.  

Оазаш [ л,л ], алап Лл. Оаз [ о ], алап Оо.  

Оазаш [ д, д ], алап Дд. Оазаш[ х, х ],алап Хх.  
Оазаш[з,з ], алап Зз. Оазаш [к, к ], алап Кк.  

Оазаш [ й,э ], алап Ее.  

Оазаш [в, в ], алп Вв. Оазаш [ б, б ], алаш Бб.  
Оазаш [ т, т ], алап Тт.  

Оазаш [й,а ] алап Яя.  

Оазаш [ г,г ],алап Гг. Оаз [Й ], алап Йй.  

Оаз [ц ], алап Цц. Оаз [ч ], алап ЧЧ.  
Оаз [I ], алап I.  

Оаз [г1 ], алап Г1г1. Оазаш [п, п ], алап Пп.  

Оазаш [кх, кх ], алап Кх кх. 
Оаз [ж ], алап Жж. Алапаш жI,бI,зI,вI, дI.  

КIаьда хьарак (ь). Оаз [аь ], алап Аь аь.  

Оаз [хь ], алап Хь хь.  
Оазаш [й, у ], алап Юю.  

 Оазаш [ ф, ф ], алап Фф. Оаз [ э ], алап Ээ.  

Ч1оаг1а хьрак (ъ). Оаз [ къ ], алап Къ къ.  

Оаз [ кI ], алап КI кI. 
Оаз [ тI ], алап ТI тI. Оаз [ пI ], алап ПI пI.  

Оаз [чI ], алап Ч1 ч1. Оаз [х1 ], алап ХI хI.  

Оаз [ц1 ] алап Ц1 ц1. Оазаш [й,аь ], алап Яь яь.  
Оаз [ы ], алап ы. Оаз [й,о ], алап Ёё.  

Оаз [щ ], алап Щ щ.  

 ГIалгIай алфавит.  

Дош. Дешаш дешдакъоех декъар. 
Предложени. 

Дувзаденна къамаьл шаьрдар. 



Суртах лаьца дувцар оттадар. 

ХIанз вайна деша хов.  

Даьхен сурташ.  

Ёлка.  
Нана. 

БархIлагIа март.  

Масса сахьат даьннад?  
 Ахьмад.  

Йоккха саг.  

Харц ма ле.  
Маьлх,малх, машар. 

Кхораш.  

Готахьазилг.  

 Дика дешархо.  
 НIана.  

 Гур-гур-гур…  

 1ийса.  
 Цогали пхьагали.  

 БIаьстан юхь.  

 Кино.  

 Гуйре.  
 Сомий беш.  

Алкхашк.  

 Ахка. 
 ГIо вай… 

КIа.  

Пхьиди дахкеи.  
Дувцар « Ахка» 

Дешара техника тахкар. 

 

2 класс. Дешара книжка 
 
ГIатта, деша гIо! Озанаькъан С. 

Ахка дагадоха вайна. Шеденькъан С. 

Чкъаьре. Йовлой М. 

Гуйре.Осминаькъан Хь. 

Iажий беша. Осминаькъан Хь. 

Мужгеи чаи. (эрсий фаьлг) 

ГIарагIураш.Яднаькъан Дж. 

Акха боабашк. Шеденаькъан С. 

Дошо гуйре.хамхой а. 

Кицаш. 

Гуйрен гIулакхаш. Шеденаькъан С. 
Вай Даьймохк. 

Хьа зIамига Даьхе-ГIалгIайче. Шеденаькъан С. 

Наьна лоамаш. Янднаькхан Дж. 
Лоамашка. Гамботнаькъан Б. 

Машар эш. Чахкенаькъан ю. 

Хьа йоккха даьхе-Росси. Шеденаькъан С. 

Вай турпала юрташ.Шеденаькъан С. 
Вай герб. Шеденаькъан С. 

Вай байракх.Шеденаькъан С. 

Кицаш. 
Берий вахар. Фу аьлар лоро? Шеденаькъан С. 



Мекъал.Iарчакхнаькъан С. 

Хаьша лархIар.Танкнаькъан А. 

Наькъа эздел. Танкнаькъан А. 

Туми.Боазаркънаькъан. М. 
Уй да бехке.Коазой Т. 

Доккха дий дуне? Хьоашалнаькъан I. 

Оахца Муса.Мазинаькъан.М. 
Изаш.Ахилгнаькъан М. 

Мурад. Шеденаькъан С. 

Деша аха кIордадаьд. Шеденаькъан С. 
ВIаьхий Аслан. Горчханнаькъан Б. 

Кицаш. 

Вай доттагIех – хьайбаех 

Хьйбаш къовсадалар (фаьлг). Ушинский К. 
Борцакх. Хьоашалнаькъан I. 

Зоопарке. Шеденаькъан С. 

Борзи сискали.(фаьлг) 
Бакъилг. Ахилгнаькъан М. 

Тайша бIийг. Iарчакхнаькъан Т. 

ХIаьтал-митал. Хьоашалнаькъан I. 

КIазилги газилги. Хьоашалнаькъан I. 
ГIаьзии аьрзии. Хьоашалнаькъан I. 

Борз.Хамхой М. 

Фатимай пхьагал.Дидигнаькъан А. 
КIазилг.Патнаькъан С. 

Цици. Ганенаькъан М. 

Къулац. Мерешкнаькъан С. 
Маькара цогал.(фаьлг) 

Кицаш. 

Борзи цогали (фаьлг) 

Сай(фаьлг) 

Iа 

Iа. Осминаькъан Хь. 

Iан сайре. Пушкин А. 
Лийга дув. Лаьннаькъан М. 

ЖIале лар. Шеденаькъан С. 

Iай. Ведажнаькъан А. 
Чарахье. Гамботнаькъан Б. 

Iай хьунагIа. Хьоашалнаькъан I. 

Iан ди. Мазинаькъан М. 

Марем. Мазинаькъан М. 
Iан ловзар. Кхоартой М. 

Кицаш. 

Болх-йоккха гIозале 
Маднат. Шеденаькъан С. 

Ахьмад-гIишлонхо. Iарчакхнаькъан С. 

Хьан болх ба дикагIа? Шеденаькъан С. 

КIа, кIа. Осминаькъан Хь. 
ЖаIу хургва со а.Гаьгенаькъан Г. 

Фийг. Осминаькъан Хь. 

Кицаш. 
Дувца вай ноанаех лаьца. 

Са нана дика я. Хамхой А. 

Са даь-нана. Меданаьъан З. 
Са нана.Хамхой Т. 

Бекарг.(фаьлг) 

Башир.Муталнаькъан Хь-Б. 

Мама яь ди.Ахилгнаькъан М. 
Нана. Кхузгнаькъан И. 

Кицаш. 

БIаьсти 
БIаьстен бутт.  Шеденаькъан С. 



БIаьсти. Хьоашалнаькъан I. 

Оалхазараша бIаш мишта дехк. Патнаькъан С. 

Алкхашк Iовдала яц. Шеденаькъан С. 

Бекарг.(фаьлг) 
Бумбарг. Хьоашалнаькъан I. 

Чхьовкарч. Хьоашалнаькъан I. 

Алкхашкаш. Хьоашалнаькъан I. 
Боали хьачи. Хьоашалнаькъан I. 

Мала мичахьа вах. Чахкенаькъан С. 

Готахьазилг. Хьоашалнаькъан I. 
БооргIилг. Хьоашалнаькъан I. 

Кицаш. 

Халкъа кхоллам 

Багахбувцам. 
Дагардергаш. 

Пхьабуаргаш. 

Тхьуж-илли. 
Малав майрагIьа. 

Хьоастарг. 

Цогала питам. (кIоанолг) 

Борзи жIалеи. (кIоанолг) 
Кери къайги. (кIоанолг) 

Нали, цогали,борзи. (кIоанолг) 

Цогали боабашки. (кIоанолг) 
Даде кIаьнк (фаьлг) 

Дог-майра Уртиг (фаьлг) 

ДегIар – м хьатIадоагIаргда. (фаьлг) 
Боджи борзи. (фаьлг) 

Оакхарий чарахье. (фаьлг) 

Хьинар дола пхьид. (фаьлг) 

БоргIали котами. (фаьлг) 
Циски цогали. (фаьлг) 

Ломи цогали. (фаьлг) 

Халкъа беламе дувцараш 
Хбоара кад балара. 

Вас хинна лат со. 

Говр хила гIийрта вир. 
Ада хIана уд вай? 

3 класс. Дешара книжка. 

Дешархошка. Янднаькъан Дж. 

ЦхьоалагIча сентябре. МутаIалнаькъан Хь-Б. 
Хьехархо. Осминаькъан Хь. 

Iарамхи йисте. Лаьннаькъан М. 

Ахкан бийса. Осминаькъан Хь. 
ДогIа халхадувл.Гаьгенаькъан Г. 

Маьлха зIанараш. Ушинский К. 

Кицаш. 

ХьунагIа. Боканаькъан А. 
Гуйра.Хамхой А. 

Гуйре. 

Маькхах дола дош. 
Ялата хам. 

Бераш-Даьхен кхоане я. Осминаькъан Хь. 

Са юрт.Чахкенаькъан С. 
Кицаш. 

Iалам лорадар – Даьхе лораяр да 

ДагадоагIарех. Пришвин М. 

Га дIаегIай Мусас беша. Гаьгенаькъан Г. 
Лийга бIийг. Хьоашалнаькъан I. 

Даьра чов. Пхьилекъонгий М.-С. 

Лом. Хьоашалнаькъан I. 
Борзик. СаракаевгIар Хь. 



Хьазилгаш лувца циск. Доврбикънаькъан Б. 

Сувсакъ. Хьоашалнаькъан I. 

БIарзадахка. Хьоашалнаькъан I. 

Берий вахар 
Берашка. Котанаькъан Н. 

Вай берал. Солоухин В. 

Эздел. Гаьгенаькъан Г. 
Кицаш. 

ДIаяха ха. Осминаькъан Хь. 

Харцои нийсхои. Къоастой I. 
ХIана вар Мурад гIайгIане? ЧантиевгIар А. 

Денал гIулакхаца хьахьокх.  

«Визза» къонах. Гаьгенаькъан Г. 

Дика оамал. ЧантиевгIар А. 
Бурдолг.Шеденаькъан С. 

Iа 

Бераш Iанна гIаддахад. I 
Лоа делх. 

Биъ дагалоаттам. 

Iани ахкани хина къовсам. 

Керда шу. 
Керда шу- керда беркат. 

Iа. 

Берза Iазал. 
Кицаш. 

Хьуна оакхарий къамаьлаш. 

БIарашдуарг. 
Iан сурташ. 

ГIулакх, эздел-доттагIий ба 

Визза кIант. Гаьгенаькъан Г. 

Ца вовза доттагIа.СулаевгIар М. 
Ахьмад Махьмади. Гаьгенаькъан Г. 

Нийса язде Iомавелча.Пхьилекъонгий М.-С. 

Даь хьехамаш.Къоастой I. 
Нахацара гIулакх.Озанаькъан С. 

Мишта яа еза маькх? Гаьгенаькъан Г. 

Даьймехка яхь йола кIантий 
АргIа тIехьашка хина тIом 1919 шу Эккажкъонгий-Юрта. МутIалнаькъан Хь.-Б. 

Дего гешт дергдацар. Заьзнаькъан Б. 

Кицаш. 

Кавказа турпал-Тутайнаькъан Аьсет. Шеденаькъан С. 
Иштта тIом бора вежараша.Шеденаькъан С. 

Осканнаькъан Суламбик-халкъа тешаме воI. Шеденаькъан С. 

ЦIавенав тха лоалахо. Iарчакхнаькъан С. 

Вай ноаноех лаьца 

Наьна кулг (шира дувцар) 

Наьна бийса. Маькинаькъан А. 

БIаьсти 
Март. Бианки В. 

Оалхазараш цадахкар.Бианки В. 

Ялат дIаде  доладир. Шеденаькъан с. 
БIаьстан юхь. Озанаькъан А. 

БIаьсти. Осминаькъан Хь. 

Кицаш. 
Балха Iуйре. Янднаькъан Дж. 

ДоттагIий. (фаьлг) 

Беши карти. (фаьлг) 

ДогIа. Осминаькъан Хь. 

Халкъа багахбувцам 

Кицаш. Малсагнаькъан А. 

Мишта кхетаду вай кицаш тахан? 
Ховли-довзалеш. 



Тхьуж-илли 

Бийдолгаш. Дахкилгнаькъан И. 

Къажкъайг. (фаьлг) 

Пхьагало паргIата даьха оакхарий. (фаьлг) 
Борзи Iахари. (фаьлг) 

Газеи цун бIийгеи. (фаьлг) 

Хьаькъал теннад. (фаьлг) 
Са ги боагIаргба хьо. (фаьлг) 

Мишта Iехадаьд цогало оакхарий. (фаьлг) 

Борзи, цогали, пхьагали. (фаьлг) 
Котам. (фаьлг) 

Дог-майра пхьагал. (фаьлг) 

Пхьиди дахкеи. (фаьлг) 

БоргIали цогали. (фаьлг) 
Хьун-саг. (фаьлг) 

Шира дувцараш 

Тускар чIоага делахь. 
ЦIа дехад. 

Лом-лом да. 

Гий. 

Миста бод биача тоалургвар. 

 4 класс. Дешара книжка 

  Даьй -мохк.  ГIалгIайче. 

ГIалгай мохк. Хамхой А. 

Тахан со гIозваьнна. Янднаькъан Дж. 

Ма къаьга дIоага. Осминаькъан Хь. 
Магас. 

Магас-Г1ала.Гаьгенаькъан Къ. 

Наьсаре.Чахкенаькъан С. 

МагIалбик. Коазой Н. 
Турпала МагIалбик. Саданаькъан А. 

Г1ишлонхой  1уйре.Коазой Н. 

Даьхен ираз Iалашде. Озанаькъан С. 
Вай байракх, герб.  

Паччахьалкхен гимнах. 

ГIалгIай Республика паччахьалкхен гимн. 
ГIалгIай Республика Конституции. 

Вай конституцех. Гаьгенаькъан Г.  

Хьамсара Iалама сурташ. 

ГIаьнаш лега ха. Гаьгенаькъан Г. 
ХьунагIара гуйран Iуйре.ТIоаршхой И. 

Эггара боккхаг1бола  чкъаьра. Шаденаькъан с. 

Аьхки сала1ар. СаракевгIар хь. 
ЭгIар. Ведажнаькъан А. 

Къахьегам, гулакх, эздел-доттагий ба 

Плиев М-С.  Кхоанен даьй. 
Осмиев Хь.  Безам ба са. 

Берсанов Х.  Дикадар-водар. 

Ужахов Х. ГIишлонхой. 

Къоанои КIанти. Къоастой I.  
Плиев М-С. Йи1 хьажк1а. 

 Шадиев С.  Лейлай ц1ай. 

Балха кулгаш. Осминаькъан Хь. 

Халкъа багахбувцам. 

Багахбувцама дош- хозала хьаст. Танкнаькъан А. 

ГIалгIай багахбувцам. 

Иллеш. 
ЧIагарг. 

Дагардергаш. 

Сихаоалоргаш. 
Кицаш. Ховлий-довзалеш. 



Кицаш. 

Ховли-довзалеш. 

Фаьлгаш. 

Фаьлга хьалха оалараш. 
Тешаме новкъост.(фаьлг) 

Берза дув.(фаьлг) 

Бориз жIалеи. (фаьлг) 
Маьра кIаьнк. (фаьлг) 

Дошо фийг. (фаьлг) 

Кхо хьехар. (фаьлг) 
Къе саги борзи. (фаьлг) 

Iовдалча берзах бола фаьлг. (фаьлг) 

Машараи доттагIалаи тIехьа 

Гагиев Г.  Доттаг1а.  
ГIалгIай мотт. 

Сердалонга бода никъ.Котанаькъан Н. 

Осканов Суламбик – халкъа турпал. Котанаькъан Н. 
Машар. Гаьгенаькъан Г. 

Ма дика дар. Хамхой А. 

Сона байнаб тIом. Вешкарнаькъан М. 

Дошо бутт. Лаьннаькъан м. 
Шоайла машар лоаттабе. Озанаькъан С. 

Хаьхочун да. Чахкенаькъан С. 

Г IалгIай  йоазанхой. 
Озанаькъан ИсмаIалий Салман.  

Заьзагнаькъан Хьусена Бахьаудин. 

Осминаькъан Сосе Хьамзат. 
МутIалнаькъан Шовхала Хьаж-Бийкар. 

Янднаькъан Хамарзий Джамалда. 

Ведажнаькъан Абабукара СаIид. 

Пхьилекъонгий Iасолта Махьмад-СаIид. 
Гаьгенаькъан Аюпа Гирихан. 

Дувца вай ноаноех лаьца 

Нана. МутIалнаькъан Шовхала Хьаж-Бийкар. 
Нана тхьайса улл. Гаьгенаькъан Аюпа Гирихан. 

Оагув хьаллаьцача. Малсагнаькъан А. 

Даьци.Шеденаькъан С. 
Нана дагалаьца. Осминаькъан хь. 

Кхалнах.Хамхой А. 

 Эрсий йоазонхой 

Iуйре.Пушкин А. 

Iан сайре. Пушкин А. 

Хьу. Паустовский К. 

Тайга. Чехов А. 

Аьрзи. Чехов А. 

Циска кIориг. Толстой Л. 

Генарг. Толстой Л. 

БIаьстан хиш. Тютчев Ф. 

«О, ма безам ба са ваха…» Блок А. 

Баскиги зунгати. Крылов И. 

Классал арахьа дешар. 

Сона Даьхе еза. Хамхой А. 

Лийг. Хьоашалнаькъан I. 

Iуйре. Осинаькъан хь. 

Тоатолг. Пхьилекъонгий М.-С. 



Когсоалозаш.Осминаькъан Хь. 

Юрт ягар. Галай Хь. 

Майра летчик. Галай Хь. 

МугIарера гIишлонхо. Коазой Т. 

 

 

2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам иобязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству;правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурныймир; свобода личная 

и национальная; доверие к людям, институтам государства игражданского общества. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания.Ценности: нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; справедливость; милосердие;честь; достоинство; уважение к родителям; 

уважение достоинства человека,равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность,щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.Ценности: уважение к 

труду; творчество и созидание; стремление к познанию иистине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическоевоспитание) 

в рамках программного содержания образовательных предметов ивнеклассных мероприятий. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

обэстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,самовыражение в 

творчестве и искусстве.Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам иобязанностям 

человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, оединстве 

народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях историиРоссии и 

её народов; 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,субъекта Российской 

Федерации, края (населённого пункта), в котором находитсяобразовательное учреждение;  

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 



- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, кневыполнению человеком 

своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице,в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение ксверстникам и 

младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных навзаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умениепризнаться в плохом 

поступке и проанализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическоесостояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительнымсловам и действиям, в 

том числе в содержании художественных фильмов ителевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей ролиобразования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников;элементарные представления об основных 

профессиях;  ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства вжизни человека и 

общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке иреализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость ввыполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьномуимуществу, 

учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливомуотношению к 

результатам труда людей. 

 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 



- бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

обэстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красотуприроды, 

труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественного творчества; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания ипозитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в 

открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появлениезначимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

Взаимодействие с  социальными партнерами. 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся ГБОУ 

«СОШ №1 с.п.Яндаре имени А.Т.Хашагульгова»  в соответствии с определением Стандарта — 

это комплексная программаформирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

·сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих наздоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

·сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; сформировать представление о 

правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы иотдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать иконтролировать свой 

режим дня;обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 

 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

·научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 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. Организация 

работы образовательного учреждения по формированию уобучающихся культуры здорового 

образа жизни осуществляется в два этапа. Первый этап — анализ состояния и планирование 

работы образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися иродителями 

(законными представителями); 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данномунаправлению. 

1.·Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная наформирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,профилактике 

вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающаяоптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- спортивный зал; 

- школьная столовая; 

-учебные кабинеты 

- спортивная площадка. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охранытруда обучающихся. 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормальногофизического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в ГБОУ «СОШ №1 с.п.Яндаре имени А.Т.Хашагульгова»  в 

соответствии со Стандартом направлена насоздание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной работы 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общегообразования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 



— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётомособенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальныхвозможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организацияиндивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением вфизическом и (или) 

психическом развитии; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законнымпредставителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересахребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции иразвития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекциинарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие исогласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессевсех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законнымпредставителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы илиопределения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий дляполучения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)психическом 

развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законныхпредставителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формыполучения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законныеправа и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законнымипредставителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченнымивозможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения(классы, группы). 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образованиявключает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еёосновное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей сограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекциюнедостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченнымивозможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствуетформированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных,регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условийобучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительнуюдеятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса дляданной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса —обучающимися (какимеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законнымипредставителями), 

педагогическими работниками. 

- обучение ребенка на дому по медицинским показателям. Данная работа включает всебя 

составление индивидуальной программы обучения с учетом особенности ребенка. 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 



— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

сограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностейобучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка сограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностямиздоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения всоответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповыхкоррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушенийразвития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальныхучебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекциюего поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

припсихотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениямработы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченнымивозможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и ихадресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующихфакторов.Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учётаособенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательныхпотребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиямпрограммно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базыучреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительскаядеятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность ипроцесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровьяпри специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития,социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствиясозданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательныхпрограмм особым 

образовательным потребностям ребёнка.Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность).Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс ипроцесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья,корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

 

 

 

 

 



 

3.Организационный раздел 

Учебный план 

 

3.1. Учебный план начального общего образования ГБОУ «СОШ №1 с.п.Яндаре имени 

А.Т.Хашагульгова»  фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся начальной ступени образования, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.    Базисный учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.   

Целями образовательной программы на I ступени обучения являются: 

   - создание образовательного пространства, способствующего разностороннему развитию 

личности, обеспечивающего формирование системы духовно-нравственных ценностей, 

коммуникативной информационной культуры, прочной базы ЗУН по предметам базисного цикла, 

формирующего положительную мотивационную готовность учащихся к продолжению 

образования в основной школе. 

  -  ФГОС начального образования направлен на  деятельностный  метод обучения, повышающий 

мотивационную деятельность обучающихся, раскрывающий личностные качества ребёнка.  

В начальной школе дети должны реализовать приобретённый опыт, накопленный в учебной 

деятельности в реальной жизни. Основой учебного плана являются использование 

образовательной программы «Школа России», основанной на принципах личностно - 

ориентированного подхода учебно-воспитательного процесса. Организация режима работы 

школы определяется положением о режиме работы школы и годовым календарным графиком. 

Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов  и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам. Учебный план школы позволяет  обеспечить оптимальную 

систему управления качеством образования,  осуществлять функционирование школы в едином 

образовательном пространстве, сохраняя преемственность между ступенями обучения и 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для последующего получения 

профессионального образования. В построении учебного плана  школа использует элементы 

системы непрерывного образования - системы, построенной на принципах доступности, 

непрерывности и качества образования в пространстве и во времени. Обязательная часть 

основной образовательной программы начального  общего образования составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 30% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе начального 

общего образования предусматривается внеурочная деятельность. 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 1 2 3 4 

Ингушский язык 2 3 3 3 

Ингушская литература 2 2 2 2 

Русский язык 4 4 4 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Математика 4 4 4 4 

Английский язык  2 2 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 1  

ОРКСЭ    1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Окружающий мир 1 2 2 2 

Технология  1 1 1 

Обязательная нагрузка 21 26 26 26 

Внеурочная деятельность 8 8 8 8 

Максимальная допустимая нагрузка 21 26 26 26 

 



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочих программ 

 
№ Класс Наименование учебника Автор 

1.  

 

 

 

1 

 

Математика Моро М.И. с приложением на электронном носителе в двух частях 

2.  Русский язык Канакина В.И. с приложением на электронном носителе в двух частях 

3.  Литературное чтение Климанова Л.Ф. с приложением на электронном носителе в 2-х частях 

4.  Окружающий мир Плешаков А.А. с приложением на электронном носителе 

5.  Азбука Горецкий В.Г. в двух частях 

6.  Абат С.А. Шадиев 

1. 

 

 

2 

 

Математика Моро М.И. с приложением на электронном носителе в двух частях 

2. Русский язык Канакина В.И. с приложением на электронном носителе в двух частях 

3. Литературное чтение Климанова Л.Ф. с приложением на электронном носителе в 2-х частях 

4. Окружающий мир Плешаков А.А. с приложением на электронном носителе 

5. Азбука Горецкий В.Г. в двух частях 

6. Ингушская литература С.А. Шадиев 

7. Ингушский язык З.Г. Цурова 

1.  

 

 

 

3 

Математика Моро М.И. с приложением на электронном носителе в двух частях 

2. Литературное чтение Климанова Л.Ф. с приложением на электронном носителе в 2-х частях 

3. Окружающий мир Плешаков А.А. с приложением на электронном носителе 

4. Русский язык  Т.Г. Рамзаева  с приложением на электронном носителе в двух частях 

5. Английский язык Быкова Н.И. 

6. Ингушская литература С.А. Шадиев 

7. Ингушский язык З.Г. Цурова 

1.  

 

 

4 

Русский язык Л.Ф.Климанова с приложением на электронном носителе в двух частях 

2. Математика Моро М.И. с приложением на электронном носителе в двух частях 

3. Литературное чтение Климанова Л.Ф. с приложением на электронном носителе в 2-х частях 

4. Окружающий мир Плешаков А.А. с приложением на электронном носителе 

5. Английский язык Быкова Н.И. 

6. Ингушская литература К.А.Гагиев 

7. Ингушский язык Оздоев Р.И. 



 

 

3.2. Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана 

 и плана внеурочной деятельности 

 

Учебный план и план внеурочной деятельности направлены на решение следующих задач: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы 

начального  общего образования через организацию урочной и внеурочнойдеятельности; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций,студий и кружков, 

организация общественно-полезной деятельности, в том числесоциальной практики; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техническоготворчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

-эффективное использование времени, отведенного на реализацию части 

основнойобразовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, 

всоответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),спецификой 

образовательной организации; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологийдеятельностного типа; 

-организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ «СОШ №1 с.п.Яндаре имени А.Т.Хашагульгова»  

организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное, 

духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно -полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации, как детские научные общества, экологические  

отряды и т. д. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

 

3.3. Условия реализации учебного плана 

 

Учебный план начального общего образования является частью организационного раздела 

основной образовательной программы и служит одним из основных механизмов еереализации. 

В учебном плане отражены: 

1) учебные предметы и их распределение по периодам обучения; 

8. ОРКСЭ Д.И.Латышина  



2) период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количествочасов); 

3) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. 

 

 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся 

и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных 

учебных планов может быть организована с помощью дистанционных и электронных 

технологий.  По учебному плану продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, 

II-IV – 34  учебные недели. Продолжительность урока в I классе в сентябре-декабре - по 35 

минут, в январе-мае – по 45 минут. Продолжительность урока во II-XI классах – 45 минут. 

Учебные занятия проводятся в I классе по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену 

безбалльного оценивания знаний обучающихся и без домашних заданий. В сентябре-октябре 

учебные занятия в I классе проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока  в день по 35 минут каждый, январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый. Для 

первоклассников допускается 1 день в неделю не более пяти уроков (за счет урока физической 

культуры). Для обучающихся в I классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышало (в астрономических часах): во 2-3 классах – 

1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении  предельно (максимально) допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» необходимо использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры, с учетом 

внедрения третьего часа, не рекомендуется: 

- сдваивать уроки физической культуры;  

- заменять уроки физической культуры другими формами занятий, в частности, занятиями  

в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями  («Спортивный час», «Час здоровья» и 

др.); 

- планировать проведение уроков физической культуры в форме аудиторных занятий. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из 

шести модулей и изучается в IV классах (1 час в неделю). Родители (законные представители) 

учащихся выбирают учебный модуль для изучения их детьми. Образовательная организация 

осуществляет  изучение каждого модуля, выбранного учащимися и их родителями. Если в классе 

выбраны для изучения два или более модулей, то для организации образовательного процесса 

создаются учебные группы вне зависимости от количества учащихся в них. Учебные группы 



могут создаваться из параллельных классов, при этом ОРКСЭ должны  стоять в расписании 

одновременно  одним уроком во всех четвертых классах. 

 
 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022  учебный год 

 1. Начало учебного года: 
01.09.2021 г. 

 

2. Окончание учебного года: 
Учебные занятия заканчиваются: 

в 1-11 классах – 25 мая 

 

3. Начало учебных занятий: 
I-смена  – 8.30. 

  

 

4. Окончание учебных занятий: 
I-смена – 14.30 

  

5. Сменность занятий: 
Занятия проводятся в 1 смену 

 

6. Продолжительность учебного года: 
1-е классы – 33 недели;  

2-4-е классы – 34 недели;  

5-8, 10-е классы – 34 недель; 

9, 11-е классы – 34 недели 

 

7. Режим работы школы: 
1 класс – 5-дневная рабочая неделя;  

2-11 классы – 6-дневная рабочая неделя 

 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  
 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Кол-во рабочих 

дней в четверти Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 г. 24.10.2021 г. 8 недель 47 

2 четверть 02.11.2020 г. 27.12.2020 г. 8 недель 48 

3 четверть 13.01.2021 г. 21.03.2021 г. 10 недель 58 

4 четверть 29.03.2021 г. 24.05.2021 г. 8 недель 49 

Итого в 2020-2021 учебном году 34 недели 202 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2) Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного года: 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания каникул Продолжительность в днях 

Осенние 26.10.2020 г. 01.11.2020 г. 7 дней 

Зимние 28.12.2020 г. 12.01.2021 г. 14 дней 

Весенние 22.03.2021 г. 28.03.2021 г. 7 дней 

Летние 25.05.2021 г. 31.08.2020 г. 99 дней 

Праздничные дни   5 дней  

Выходные дни   31 дней 

ИТОГО   163 дня 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 15.02.21 г. 

по 21.02.21 г. 

9. Продолжительность уроков: 

1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут  

2 четверть - 4 урока по 35 минут; 3,4 четверти - 4 урока по 35 минут 

Динамическая пауза после 2 урока – 10 минут 

2-11 класс – 45 минут 

Динамическая пауза после 3 урока – 15 минут 

10. Продолжительность перемен: 

1-ый класс 2- 11-ые классы 

1 перемена- 5 минут 

3 перемена (динамическая пауза) - 15 минут 

  

1 перемена - 5 минут 

2 перемена - 5 минут 

  3 перемена – 15 минут 

4 перемена – 5 минут 

5 перемена – 5 минут 

11. Расписание звонков: 

I-смена   

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.20 – 10.05 

3 урок 10.10 – 10.55 

4 урок 11.10 – 11.55 

5урок 12.00-12.45 

6 урок 12.50-13.35 

7 урок 13.45-14.30 

  

 

 



 

 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-8-х, 10-х) в форме итоговых контрольных 

работ проводится с 11 по 20 мая 2021 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

№ Предметы, по которым осуществляется контроль 

1. Русский язык (четверть) 

2. Литературное чтение (четверть) 

3. Математика, алгебра (четверть) 

4. Физика, химия (четверть) 

5. История, география (полугодие) 

6. Биология (полугодие) 

7. Обществознание (полугодие) 

 

13. Проведение государственной (итоговой) аттестации 

 в 9-х классах: 
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 
 

14. Приемные дни администрации школы для родителей: 
 

Дни недели Администратор Часы приема 

Понедельник Зам. директора по ВР 10.00-13.00 

Вторник Директор  10.00-13.00 

Среда Зам. директора по УВР 14.00-16.00 

Четверг Зам. директора по НК 10.00-13.00 

Пятница Главный бухгалтер 11.00-13.00 

суббота   

 

15. Часы консультации психолога 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни недели Часы приема 

Понедельник 11.00-16.00 

Вторник 11.00-16.00 

Среда 11.00-16.00 

Четверг 11.00-16.00 

Пятница 11.00-16.00 

Суббота  11.00-16.00 



 

3.2.План внеурочной деятельности 

 

  Программа организации внеурочной деятельности обучающихся подготовлена в рамках 

внедрения Федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения. 

С поступлением в школу ребенок впервые начинает заниматься социально значимой, 

общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все отношения учащихся с внешним миром 

определяются теперь с его новой социальной позицией – ролью ученика, школьника. 

Центральной линией развития школьника является формирование духовно-нравственной, 

интеллектуально – развитой, социально адаптивной личности, способной управлять собой, 

оценивать свои поступки и поступки окружающих. Актуальность проблемы: совместная 

деятельность и сотрудничество совзрослыми и сверстниками часто оказываются ограниченными 

во времени или вообще недоступными для школьников. Это значительно затрудняет освоение 

детьми системы моральных норм и взаимоотношений, препятствует формированию 

коммуникативной компетенции, эмоциональной отзывчивости и др. 

Особый акцент программы сделан на использование разнообразных видов внеурочной 

деятельности школьников, которая организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

- Духовно-нравственное 

- Социальное 

- Общеинтеллектуальное 

- Общекультурное 

- Спортивно-оздоровительное 

Программа построена на основе Федерального государственного стандарта НОО. 

Данная программа имеет цели: 

1. Обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве сурочной, внеурочной 

и внешкольной деятельностью, в совместной педагогической работе образовательного  

учреждения, семьи и других институтов общества. 

2. Пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье, заниматься физкультурой и 

спортом. 

3. Создание атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей 

друг с другом, с учителем, с окружающими;освоение детьми моральных норм поведения. 

4. Формирование познавательных интересов и инициативы школьников, интеллектуальное 

развитие и совершенствование личности в процессе использования новых возможностей 

информационного потенциала Интернета, различных дистанционных форм деятельности. 

5. Формирование внутренней позиции школьника на уровне положительногоотношения к школе, 

принятие образа «хорошего ученика», понимания необходимости учения. 

Задачи: 

1. Формировать активную жизненную позицию, потребности в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; 

2. Развивать коммуникативные навыки и навыки самоорганизации; 

3. Воспитывать потребность в освоении основ правовой, эстетической, физической и 

экологической культуры. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

-принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся и 

их родителей; 

-принцип научной организации; 

-принцип добровольности и заинтересованности обучающихся; 

-принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования; 

-принцип целостности; 

-принцип непрерывности и преемственности процесса образования; 

-принцип личностно-деятельностного подхода; 



-принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка); 

-принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности ребенка не только 

природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой,отечественной, региональной 

культур; 

-принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов; 

-принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно выбирающих 

вариативные образовательные программы и время на их усвоение; 

-принцип межведомственности, учитывающий координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, учителей, классных руководителей, психологов и позволяющий 

получить всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, социального, 

физического здоровья детей. 

План внеурочной деятельности ГБОУ «СОШ №1 с.п.Яндаре имени 

А.Т.Хашагульгова» направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

 

Расписание занятий по  внеурочной деятельности 

ГБОУ «СОШ №1 с.п.Яндаре имени А.Т.Хашагульгова» 2021-2022 уч.год 

 
ФИО учителя Класс Название внеурочной 

деятельности 
Дни недели 

понедельни
к 

вторник среда четверг пятница суббота 

Падиева Х.Х. 1 «а» «Занимательная 
математика» 

11.10-11.45      

Падиева Х.Х. 1 «а» «Занимательная 
математика» 

11.50 - 11.25 11.10-
11.45 

    

Падиева Х.Х. 1 «а» «Занимательная 
грамматика» 

  11.10-
11.45 

   

Падиева Х.Х. 1 «а» «Занимательная 
грамматика» 

   11.10-
11.45 

  

Падиева Х.Х. 1 «а» «Час чтения»     11.10-
11.45 

 

Падиева Х.Х. 1 «а» «Волшебные краски»      11.10-
11.45 

Падиева Х.Х. 1 «а» «Природа и мы»       

Хашагульгова 
Ф.М. 

1 «б» «Весёлая математика» 11.10-11.45      

Хашагульгова 
Ф.М. 

1 «б» «Весёлая математика» 11.50 -11.25 11.10-
11.45 

    

Хашагульгова 
Ф.М. 

1 «б» «Весёлая грамматика»   11.10-
11.45 

   

Хашагульгова 
Ф.М. 

1 «б» «Весёлая грамматика»    11.10-
11.45 

  

Хашагульгова 
Ф.М. 

1 «б» «Мир вокруг нас»     11.10-
11.45 

 

Хашагульгова 
Ф.М. 

1 «б» «Волшебные краски»      11.10-
11.45 

Хашагульгова 
Ф.М. 

1 «б» «Природа и мы»       

Султыгова Т.М. 1 «в» «Весёлая математика» 14.10-14.45 
 

     

Султыгова Т.М. 1 «в» «Весёлая математика»  14.10-
14.45 

 

    

Султыгова Т.М. 1 «в» «Весёлая грамматика»   14.10-
14.45 

 

   



Султыгова Т.М. 1 «в» «Весёлая грамматика»    14.10-
14.45 

 

  

Султыгова Т.М. 1 «в» «Волшебные краски»     14.10-
14.45 

 

 

Султыгова Т.М. 1 «в» «Час чтения» 14.50-15.25      

Султыгова Т.М. 1 «в» «Природа и мы»  14.10-
14.45 

    

Евлоева П.У. 2 «а» «Занимательная 
математика» 

12.00-12.45      

 
Евлоева П.У. 

2 «а» «Занимательная 
грамматика» 

12.50-12.35 12.00-
12.45 

    

Евлоева П.У. 2 «а» «Тайны русского языка»   12.00-
12.45 

   

Евлоева П.У. 2 «а» «Природа и мы»    12.00-
12.45 

  

Евлоева П.У. 2«а» «Час чтения»     13.00-
13.40 

 

Евлоева П.У. 2 «а» «Мир вокруг нас»      13.05-
13.45 

Султыгова Р. 2 «а» «ЗОЖ»       

Мальсагова 
Х.А. 

2 «б» «Веселые шахматы» 12.00-12.45      

         

Мальсагова 
Х.А. 

2 «б» «Веселая грамматика»  12.00-
12.45 

    

Мальсагова 
Х.А. 

2 «б» «Мир вокруг нас»   12.00-
12.45 

   

Мальсагова 
Х.А. 

2 «б» «Занимательная 
математика» 

   12.00-
12.45 

  

Мальсагова 
Х.А. 

2 «б» «Природа и мы»     13.00-
13.40 

 

Султыгова Р. 2 «б» «ЗОЖ»       

Мальсагова 
Х.А. 

2 «б» «Час чтения»      13.05-
13.45 

Барханоева 
З.А. 

3 «а» «Тайны русского языка» 12.00-12.45      

Барханоева 
З.А. 

3 «а» «Занимательная 
математика» 

 12.00-
12.45 

    

Барханоева 
З.А. 

3 «а» «Час чтения»   12.00-
12.45 

   

Хашагульгова 
Х.З. 

3 «а» «Занимательная 
информатика» 

   12.00-
12.45 

  

Барханоева 
З.А. 

3 «а» «Тайны русского языка»     13.00-
13.40 

 

Султыгова Р. 3 «а» «ЗОЖ»       

Р.И. Костоева 3 «а» «Изучаем английский»      13.05-
13.45 

Султыгова Р. 3 «б» «ЗОЖ» 12.00-12.45      

 Р.И. Костоева 3 «б» «Изучаем английский»  12.00-
12.45 

    

Марзабекова 
А.Ш. 

3 «б» «Тайны русского языка»   12.00-
12.45 

   

Хашагульгова 
Х.З. 

3 «б» «Занимательная 
информатика» 

   12.00-
12.45 

  

Марзабекова 
А.Ш. 

3 «б» «Час чтения»     13.00-
13.40 

 

Марзабекова 
А.Ш. 

3 «б» «Занимательная 
математика» 

     13.05-
13.45 

Марзабекова 
А.Ш. 

3 «б» «Тайны русского языка» 12.00-12.45      



Султыгова Р. 3 «в» «ЗОЖ» 12.00-12.45      

Р.И. Костоева 3 «в» «Изучаем английский»  12.00-
12.45 

    

Бузуртанова 
Ф.В. 

3 «в» «Тайны русского языка»   12.00-
12.45 

   

Бузуртанова 
Ф.В. 

3 «в» «Занимательная 
математика» 

   12.00-
12.45 

  

Бузуртанова 
Ф.В. 

3 «в» «Час чтения»     13.00-
13.40 

 

Бузуртанова 
Ф.В. 

3 «в» «Занимательная 
математика» 

     13.05-
13.45 

Хашагульгова 
Х.З. 

3 «в» «Занимательная 
информатика» 

12.00-12.45      

Хашагульгова 
Х.З. 

4 «а» «Занимательная 
информатика» 

 12.00-
12.45 

    

Ахриева А.К. 4 «а» «Занимательная 
математика» 

  12.00-
12.45 

   

Хашагульгова 
Х.З. 

4 «а» «Занимательная 
информатика» 

   12.00-
12.45 

  

Ахриева А.К. 4 «а» «Занимательная 
грамматика» 

    13.00-
13.40 

 

Ахриева А.К. 4 «а» «Мир вокруг нас»      13.05-
13.45 

Костоева Р.И. 4 «а» «Изучаем английский»  12.00-
12.45 

    

Султыгова Р. 4 «а» «ЗОЖ» 12.00-12.45      

Костоева Р.И. 4 «б» «Изучаем английский»  12.00-
12.45 

    

Хашагульгова 
З.Р. 

4 «б» «Весёлая грамматика» 12.50-13.35      

Хашагульгова 
З.Р. 

4 «б» «Мир вокруг нас»  12.00-12-
45 

    

Хашагульгова 
Х.З. 

4 «б» «Занимательная 
информатика» 

  12.00-
12.45 

   

Хашагульгова 
Х.З. 

4 «б» «Занимательная 
информатика» 

   12.00-
12.45 

  

Хашагульгова 
З.Р. 

4 «б» «Занимательная 
математика» 

    12.00-
12.45 

 

Султыгова Р. 4 «б» «ЗОЖ»      12.00-
12.45 

Хашагульгова 
Х.З. 

4 «в» «Занимательная 
информатика» 

12.00-12.45      

Костоева Р.И. 4 «в» «Изучаем английский» 12.50-12.35      

Евлоева М.Б. 4 «в» «Веселая грамматика»   12.00-
12.45 

   

Евлоева М.Б. 4 «в» «Мир вокруг нас»    12.00-
12.45 

  

Евлоева М.Б. 4 «в» «Занимательная 
математика» 

    13.00-
13.40 

 

Султыгова Р. 4 «в» «ЗОЖ»      13.05-
13.45 

Хашагульгова 
Х.З. 

4 «в» «Занимательная 
информатика» 

 12.00-
12.45 

    

 

 

 

 

 



 

  3.3. Условия реализации образовательной программы. 

   ГБОУ «СОШ №1 с.п.Яндаре имени А.Т.Хашагульгова»  является государственным 

бюджетным  общеобразовательным  учреждением, реализующим общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего образования и среднего общего образования. 

Обновленная школа открыла свои двери 1 апреля 2021 года. Интегративным результатом 

выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы, 

осуществляющей образовательную деятельность, является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

 

                                          Нормативно-правовая основа деятельности   

 
Наименование Наличие, срок действия 

Лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности 

Да,  № 710 от 30.05.2017 г., бессрочно 

Государственная аккредитация 

Да, №319, серия 06А01, № 0000115, 

дата выдачи 03.08.17 г., по 12.04.2025г 

Устав Да 

Свидетельство на оперативное управление зданием 
Да, серия № 00600511, дата выдачи 

30.08.2017г., бессрочно 

Созданные в школе условия: 

-соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

-обеспечивают реализацию основной образовательной программы; 

-учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

-представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

     Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой. Кадровое обеспечение 

образовательной программы строится на основе социального заказа системы педагогического 

образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных 

к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры. Развивается инновационный кадровый ресурс педагогических 

кадров.   

 

 

 

 

 



 

 

   Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования, происходящим изменениям в системе образования в целом.  

     Педагоги школы постоянно презентуют свой опыт на открытых мероприятиях города и 

республики представляют свой опыт через публикации и размещение материалов на учительских 

сайтах. Ежегодно педагоги повышают свою квалификацию. Все педагоги школы прошли 

повышение квалификации по использованию информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, все педагоги начальной школы прошли повышение квалификации по 

реализации ФГОС НОО. 

Основные компетентности учителя начальной школы: 

 – осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;  

–выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов 

освоения образовательных программ; 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать 

образовательный результат;  

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 

уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета;  

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности; 

 – эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:  

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; – реализации 

программ воспитания и социализации учащихся;  

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий;  

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 –эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно- 

воспитательного процесса образовательного учреждения.  

 

3.3.2.Психологопедагогические условия  

реализации основной образовательной программы 

В школе созданы психологопедагогические условия, обеспечивающие: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению 

к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

-формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Педагогом-психологом в школе работает Хадзиева Ф.М.  

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  



диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. Психолого - педагогические условия 

реализации основной образовательной программы  начального общего образования ГБОУ «СОШ 

№1 с.п.Яндаре имени А.Т.Хашагульгова» обеспечивают:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса между 

дошкольным образовательным учреждением и школой;  

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов 

образовательного процесса;  

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения;  
•формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. Целью 

психологического сопровождения является создание социально – психологических условий для развития 
личности учащихся и их успешного обучения. В ходе психологического сопровождения решаются 

следующие задачи: 

 •систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 
психологического развития в процессе школьного обучения.  

• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;  

•создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии, обучении. Основные направления психолого-педагогического 
сопровождения: Диагностико-коррекционная (развивающая) работа —  

выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества:  

•изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования);  

• разработка рекомендаций. Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, 

связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:  

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 

возрастного этапа;  

•предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. Психологическое просвещение 

– приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных 

действий является диагностическая система психологического сопровождения. Первые 

диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся 

при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе.  

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в феврале - мае месяце 

одновременно с записью детей в школу и заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа 

предполагается:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной 

готовности ребенка. 

 2.Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников. 

Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ повышения 

психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации последних 

месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные консультации 

проводятся для родителей, чьи дети имеют низкий уровень сформированности универсальных 

учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе.  

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе 

общий ознакомительный характер.  



II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать самым 

сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа (с сентября по 

январь) предполагается:  

1.Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

2.Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке единого 

подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны различных 

педагогов, работающих с классом.  

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного процесса 

в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, выявление в 

ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.  

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа проводится, как 

правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время.  

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в 

определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на 

предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, 

формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении 

школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника, 

устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию познавательных действий, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе. 6. Организация групповой 

развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, 

социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. Аналитическая 

работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в 

период первичной адаптации первоклассников.  

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности 

в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго 

полугодия 1-го класса и предполагает следующее:  

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 

школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий.  

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики. 3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по 

проблеме профилактики профессиональной деформации. 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических 

барьеров. Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития 

детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-развитие экологической культуры; 

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

-выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

№ 
Показатели условий обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса в ОУ 

Содержание 

показателя 

1 
Количество случаев травматизма обучающихся  во время 

пребывания в школе 
нет 



2 
Количество случаев пищевых отравлений обучающихся в 

школьных столовых 
нет 

3 
Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, нарушение систем 

обеспечения в школе) 
нет 

4 

Доступность медицинской помощи в ОУ (наличие 

медицинского кабинета, оборудования, медицинских 

работников в соответствии с установленными штатами) 

да 

5 Знакомство обучающихся с правилами техники безопасности да 

6 
Проведение тренировочной эвакуации учащихся совместно с 

МЧС 
да 

7 Преподавание правил безопасности дорожного движения да 

8 Проведение бесед с инспектором ГАИ да 

9 
Проведение общешкольных мероприятий по правилам 

дорожного движения 
да 

 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ «СОШ №1 с.п.Яндаре имени А.Т.Хашагульгова»  осуществляется на 

основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

 

 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материальнотехническая база школы  позволяет  реализовывать  основную 

образовательную программу образовательной организации в полном объеме. В кабинетах, где 

обучаются дети, созданы все условия для учебного процесса:  



• двуместные парты и стулья в соответствии с требованиями СанПиН;  

• стационарный компьютер или ноутбук с доступом к печати;  

•учебные кабинеты оснащены интерактивными досками;  

• компьютерный класс;  

• наглядные пособия и дидактические материалы.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно - кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

 

Школьный стадион да 

Столовая  да 

Библиотека да 

Медицинский кабинет  да 

Кабинет психолога  да 

Обеспеченность учащихся учебной литературой  (%) 100 % 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 35 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 4 

Интерактивные доски да 

Наличие медиатеки  есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками да 

Наличие сайта  да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием  да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  да 

Внутренние санузлы да 

 

 

 

 

Медико-социальные условия пребывания 

В Программе развития школы имеется раздел «Сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса», в котором предусмотрены меры по поддержанию и 

улучшению здоровья участников образовательного процесса. Педагогические работники школы 



используют в образовательном процессе здоровьесберегающие технологии на всех ступенях 

обучения:  

 мониторинг состояния здоровья учащихся; 

  диагностика учащихся, связанная с адаптацией; 

  образование школьников в сфере здоровья; 

  укрепление здоровья учащихся; 

  организация питания. 

Организация медицинского обслуживания осуществляется на договорной основе с 

медицинскими сотрудниками ИРКБ. Медицинский кабинет школы расположен на первом этаже. 

Созданы условия для оказания первой медицинской помощи. Медсестра систематически следит 

за состоянием здоровья детей, находящихся на медицинском учете, контролирует организацию 

горячего питания в школе. В соответствии с требованиями СанПиН, школьный медпункт 

оснащен необходимой мебелью, оборудованием, инструментарием, медикаментами для оказания 

первой медицинской помощи. В медицинском кабинете проводится вакцинация и ежегодный 

медосмотр учащихся, не срывая учебный процесс отправкой целых классов в поликлинику. 

Планомерная работа с детьми помогает формировать у учащихся здоровый образ жизни. 

Медицинская сестра регулярно выпускает с помощью старшеклассников санитарные бюллетени, 

проводит беседы в младших классах, читает лекции для старшеклассников. В рамках программы 

"Здоровье" с целью своевременного выявления заболеваний на ранней стадии развития 

организовано проведение ежегодных плановых медицинских осмотров. 

 

Организация питания учащихся 

 

Блок столовой расположен на первом этаже здания школы, имеет современное 

технологическое оборудование, новую современную мебель. В столовой один обеденный зал (на 

120 мест), кухня, моечная. Школьная столовая полностью укомплектована необходимой 

посудой. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-

гигиенического режима, используются средства дезинфекции. В школе не было случаев 

заболевания кишечной инфекцией. Контроль за качеством и сбалансированностью питания 

кроме администрации осуществляет комиссия общешкольного родительского комитета. 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации 

основной образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. Под 

информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий,  

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и 

профессиональных задач с применением информационнокоммуникационныхтехнологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. Основными элементами 

ИОС являются:  
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению 

ООП НОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих 

работников по реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);  



- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения,  используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;  

-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (законных 

представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 

сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных;  

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам;  

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:  

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности;  

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Информационная  материальная база школа  состоит из: 

Показатели Информация 

Количество компьютерных классов  1 

Компьютеры 32 

Сканеры 1 

Принтеры 3 

Интерактивные доски 4 

МФУ (принтер, сканер) 2 

Количество ПК, используемых в административных 

целях 

 

6 

Количество ПК, используемых в учебном процессе  32 

 

Наименование 

предмета 

Наименование ЭОР 

Русский язык 

CD-диск, Фраза (электронный тренажер по орфографии). 

«Просвещение», 2007; 

CD–диск, Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия 2007. 2010 

Литература 
CD-диски, «Уроки литературы Кирилла и Мефодия» для 10, 11 классов, 

2006-2010 

История 

CD-диск, Большая детская энциклопедия: История России 6-11кл, 

Москва, «ИДДК», 2008 

CD-диск, Россия XX век (в 4 частях) Антонова Т.С, Харитонова А.Л, 

Москва, «Клио софт», 2004г. 



CD-диск, Энциклопедия Истории России 862-1917, «Интерактивный 

мир», 2004 

CD-диск, Курс Русской истории. В.О.,Ключевский , Москва, «Ардис- 

Консалт» 2006г. 

Обществознание 

CD-диск, Электронное средство учебного назначения "Экономика и 

право".«Просвещение». 2007 

CD-диск, Уроки обществознания в школе (8-11класс). Москва, «Кирилл 

и Мефодий», 2008г 

Математика 

CD-диск, Алгебра. Геометрия. Репетитор для 7-11 классов. 

«Просвещение». 2004 

CD-диск, Математика 5-11 классы. Практикум. «Фирма:1С». 2003 

CD-диск, Уроки алгебры 10-11 классы. Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. 2004 

Биология 
CD-диск, Электронное средство учебного назначения "Экология". 

«Просвещение». 2007 

Физика 

CD-диск, Библиотека электронных наглядных пособий "Астрономия 9- 

11 классы". «Просвещение». 2007 

DVD-диск, Лабораторные работы. ООО Видеостудия «Кварт». 2009 

CD-диск, Открытая физика. 1.Механика. Механические колебания и 

волны. ООО «Физикон» 2005 

Химия 
CD-диск, Библиотека электронных наглядных пособий «Химия 8-11 

классы». «Просвещение». 2007 

География 
CD-диск, Библиотека электронных наглядных пособий «География 6-10 

классы». «Просвещение». 2007 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса ГБОУ 

«СОШ №1 с.п.Яндаре имени А.Т.Хашагульгова»  обеспечивает возможность реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности;  

Информационные ресурсы: 

1. Подключение к сети Интернет. Установлена сеть Интернет.  

2. Наличие сайта, адрес официального сайта Учреждения. Школа имеет сайт в сети 

Интернет. 

3. Наличие медиатеки 

4. Работа в системе «Web-образование».   

Школа  обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования, 

имеет  доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 

 

 

 

 

Общий фонд библиотеки насчитывает 12436 единиц, а именно: 

Наименование Количество 



Учебная литература 
7128 

Методическая 
189 

Художественная 
4877 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

                  - соответствуют требованиям ФГОС; 

      -гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

  Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы 

достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:   

-развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу;   

-совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;   

-оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;  

- развитие информационной образовательной среды; 

-создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного учреждения;   

-создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня 

готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ 

воспитания и дополнительного образования;   

-повышение информационной открытости образования через использование электронных 

журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей; 

-контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО; 

-контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга ОУ.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода 

его реализации на сайте школы. Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологическихопросов.



 

 

 

 


	-  ФГОС начального образования направлен на  деятельностный  метод обучения, повышающий мотивационную деятельность обучающихся, раскрывающий личностные качества ребёнка.
	В начальной школе дети должны реализовать приобретённый опыт, накопленный в учебной деятельности в реальной жизни. Основой учебного плана являются использование образовательной программы «Школа России», основанной на принципах личностно - ориентирован...
	1. Начало учебного года:
	3. Начало учебных занятий:
	4. Окончание учебных занятий:
	5. Сменность занятий:
	6. Продолжительность учебного года:
	7. Режим работы школы:
	8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
	9. Продолжительность уроков:
	10. Продолжительность перемен:
	11. Расписание звонков:
	12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
	13. Проведение государственной (итоговой) аттестации
	в 9-х классах:
	-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
	-обеспечивают реализацию основной образовательной программы;
	-учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
	-представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.
	3.3.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
	3.3.2.Психологопедагогические условия
	реализации основной образовательной программы
	-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	-формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений;
	-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
	-дифференциацию и индивидуализацию обучения.
	диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации;
	профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. Психолого - педагогические условия реализации основной образовательной программы  начального общего образования ГБОУ «СОШ...
	• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса между дошкольным образовательным учреждением и школой;
	• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
	• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов образовательного процесса;
	• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения;
	•формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. Целью психологического сопровождения является создание социально – психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. В ходе психологическо...
	•систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его психологического развития в процессе школьного обучения.
	• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;
	•создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Основные направления психолого-педагогического сопровождения: Диагностико-коррекционная (развивающая) работа —
	выявление особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общес...
	•изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования);
	• разработка рекомендаций. Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:
	• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа;
	•предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую возрастную ступень. Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. Психологическое просвеще...
	I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в феврале - мае месяце одновременно с записью детей в школу и заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа предполагается:
	1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной готовности ребенка.
	2.Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации последних м...
	3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе общий ознакомительный характер.
	II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается:
	1.Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.
	2.Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом.
	3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.
	4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время.
	5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, форми...
	III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее:
	1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий.
	2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики. 3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская р...
	4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических барьеров. Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основ...
	-сохранение и укрепление психологического здоровья;
	-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	-психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
	-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	-развитие экологической культуры;
	-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
	-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	-поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
	-выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.
	3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
	3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	3.3.5. Информационнометодические условия реализации
	основной образовательной программы
	3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

	Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы дос...
	-развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу;
	-совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;
	-оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;
	- развитие информационной образовательной среды;
	-создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного учреждения;
	-создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования;
	-повышение информационной открытости образования через использование электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей;
	-контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО;
	-контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного мониторинга ОУ.
	Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации на сайте школы. Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания со...

