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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО)  МБОУ «Сельментаузенская СОШ» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (с изменениями и дополнениями) 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы, с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования 1  (далее - ПООП НОО) определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования в МБОУ «Сельментаузенская  СОШ» 

Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевойраздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствиис 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации и региональной специфики Чеченской Республики2, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевойразделвключает:  

– пояснительнуюзаписку; 

– планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпрограм

мы; 

– системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовате

льнойпрограммы. 

Содержательныйраздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программуформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся;  

– программыотдельныхучебныхпредметов, курсов; 

– программудуховнонравственногоразвития,воспитанияобучающихся; 

– программуформированияэкологическойкультуры, здоровогоибезопасногообразажизни; 

– программукоррекционнойработы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационныйразделвключает: 

– учебныйпланначальногообщегообразования; 

– планвнеурочнойдеятельности; 

– календарныйучебныйграфик; 

– системуусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммывсоответствиистребован

иямиФГОСНОО. 

                                                
1 В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федарального учебно-методического объединения по 

общему образованию 
2  Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подростающего поколения 

Чеченской Республики (2013г.) 
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МБОУ «Сельментаузенская  СОШ»соблюдая требования Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (...Образовательная организация, реализующая 

основную образовательную программу начального общего образования, обязана обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений) знакомит родителей (законных представителей) обучающихся: 

– суставомидругимидокументами, 

регламентирующимиосуществлениеобразовательнойдеятельностивгимназии; 

– сихправамииобязанностямивчастиформированияиреализацииосновнойобразовательнойп

рограммыначальногообщегообразования, 

установленнымизаконодательствомРоссийскойФедерации, Чеченской Республикии 

уставом МБОУ «Сельментаузенская СОШ» 

 

 

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Цельреализации основной образовательной программы начального общего 

образованияМБОУ «Сельментаузенская  СОШ»— обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО. 

 ПринципыиподходыкформированиюООПНООисоставаучастниковобразовательно

гопроцессаМБОУ «СельментаузенскаяСОШ» 

В основе реализации ООП НОО МБОУ «Сельментаузенская  СОШ» заложен  системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитаниеиразвитиекачествличности, 

отвечающихтребованияминформационногообщества, инновационнойэкономики, 

задачампостроенияроссийскогогражданскогообществанаосновепринциповтолерантности

, диалогакультуриуваженияегомногонационального, полилингвального, 

поликультурногоиполиконфессиональногосостава; 

– переходкстратегиисоциальногопроектированияиконструированиянаосноверазработкисод

ержанияитехнологийобразования, 

определяющихпутии способы достижения социальножелаемогоуровня(результата) 

личностногоипознавательногоразвитияобучающихся; 

– ориентациюнадостижениецелииосновногорезультатаобразования —

развитиеличностиобучающегосянаосновеосвоенияуниверсальныхучебныхдействий, позн

ания иосвоениямира; 

– признаниерешающейролисодержанияобразования, 

способоворганизацииобразовательнойдеятельностииучебногосотрудничествавдостижени

ицелейличностногоисоциальногоразвитияобучающихся; 

– учетиндивидуальныхвозрастных, 

психологическихифизиологическихособенностейобучающихся, 

ролиизначениявидовдеятельностииформобщенияприопределенииобразовательно-

воспитательныхцелейипутейихдостижения; 

– обеспечениепреемственностидошкольного, начальногообщего, основногообщего, 

среднегообщегоипрофессиональногообразования; 
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– разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуальногоразвитияка

ждогообучающегося(втомчислелиц, проявившихвыдающиесяспособности, идетейсОВЗ), 

обеспечивающихросттворческогопотенциала, познавательныхмотивов, 

обогащениеформучебногосотрудничестваирасширениезоныближайшегоразвития. 

–  

ОбщаяхарактеристикаООПНООМБОУМБОУ«СельментаузенскаяСОШ» 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– сизменениемприпоступлениившколуведущейдеятельностиребенка —

спереходомкучебнойдеятельности(присохранениизначимостиигровой), 

имеющейобщественныйхарактериявляющейсясоциальнойпосодержанию; 

– сосвоениемновойсоциальнойпозиции, 

расширениемсферывзаимодействияребенкасокружающиммиром, 

развитиемпотребностейвобщении, познании, социальномпризнанииисамовыражении; 

– спринятиемиосвоениемребенкомновойсоциальнойролиученика, 

выражающейсявформированиивнутреннейпозициишкольника, 

определяющейновыйобразшкольнойжизнииперспективыличностногоипознавательногор

азвития; 

– сформированиемушкольникаосновуменияучиться 

испособностикорганизациисвоейдеятельности: принимать, 

сохранятьцелииследоватьимвучебнойдеятельности; планироватьсвоюдеятельность, 

осуществлятьееконтрольиоценку; 

взаимодействоватьсучителемисверстникамивучебнойдеятельности; 

– сизменениемприэтомсамооценкиребенка, 

котораяприобретаетчертыадекватностиирефлексивности; 

– сморальнымразвитием, 

котороесущественнымобразомсвязаносхарактеромсотрудничествасовзрослымиисверстник

ами, общениемимежличностнымиотношениямидружбы, 

становлениемосновгражданскойидентичностиимировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральныепсихологическиеновообразования, 

формируемыенаданномуровнеобразования: словеснологическоемышление, 

произвольнаясмысловаяпамять, произвольноевнимание, письменнаяречь, анализ, 

рефлексиясодержания, основанийиспособовдействий, 

планированиеиумениедействоватьвовнутреннемплане, знаковосимволическоемышление, 

осуществляемоекакмоделированиесущественныхсвязейиотношенийобъектов;  

– развитиецеленаправленнойимотивированнойактивностиобучающегося, 

направленнойнаовладениеучебнойдеятельностью, 

основойкоторойвыступаетформированиеустойчивойсистемыучебно-

познавательныхисоциальныхмотивовиличностногосмыслаучения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 
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При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

Образовательнойпрограммы МБОУ «Сельментаузенская СОШ» 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщенныхличностноориентированныхцелейобразования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определениеи 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемыерезультаты: 

– обеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОСНОО, 

образовательнойдеятельностьюисистемойоценкирезультатовосвоенияООПНОО, 

уточняяиконкретизируяобщеепониманиеличностных, 

метапредметныхипредметныхрезультатовдлякаждойучебнойпрограммысучетомведущихц

елевыхустановокихосвоения, возрастнойспецификиобучающихсяитребований, 

предъявляемыхсистемойоценки; 

– являютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограммучебныхпредм

етов, курсов, учебнометодическойлитературы, 

атакжедлясистемыоценкикачестваосвоенияобучающимисяосновнойобразовательнойпро

граммыначальногообщегообразования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными словами, 

система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями  –

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности.  

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структурапланируемыхрезультатовучитывает необходимость: 

– определениядинамикиразвитияобучающихсянаосновевыделениядостигнутогоуровняразв

итияиближайшейперспективы —зоныближайшегоразвитияребенка; 

– определениявозможностейовладенияобучающимисяучебнымидействияминауровне, 

соответствующемзонеближайшегоразвития, вотношениизнаний, 

расширяющихиуглубляющихсистемуопорныхзнаний, атакжезнанийиумений, 

являющихсяподготовительнымидляданногопредмета; 
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– выделенияосновныхнаправленийоценочнойдеятельности —

оценкирезультатовдеятельностисистемобразованияразличногоуровня, педагогов, 

обучающихся. 

Планируемыепредметныерезультаты, приводятсявдвухблоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников.  

Первыйблок«Выпускникнаучится». 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 знанийи учебных 

действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, 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),таки по итогам ее освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью 

заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета.Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускникполучитвозможностьнаучиться» к каждому 

разделу программы учебного предмета. 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 неотрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

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

сложности учебного материала или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценкудостижения 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 

достиженийи выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся.При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 
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полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциациитребованийк подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарнойпрограммы«Формированиеуниверсальныхучебныхдействий», 

атакжеееразделов«Чтение. Работастекстом»и«ФормированиеИКТ-

компетентностиобучающихся»; 

– программповсемучебнымпредметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты 

освоения всехобязательных учебных предметов при получении начального общего образования. 

 

1.1.1. Формированиеуниверсальныхучебныхдействий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всехбезисключенияпредметовпри полученииначального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

Личностныерезультаты 

Увыпускникабудутсформированы: 

– внутренняяпозицияшкольниканауровнеположительногоотношениякшколе, 

ориентациинасодержательныемоментышкольнойдействительностиипринятияобразца«

хорошегоученика»; 

– широкаямотивационнаяосноваучебнойдеятельности, включающаясоциальные, учебно-

познавательныеивнешниемотивы; 

– учебно-

познавательныйинтерескновомуучебномуматериалуиспособамрешенияновойзадачи; 

– ориентациянапониманиепричинуспехавучебнойдеятельности, 

втомчисленасамоанализисамоконтрольрезультата, 

наанализсоответствиярезультатовтребованиямконкретнойзадачи, 

напониманиеоценокучителей, товарищей, родителейидругихлюдей; 

– способностькоценкесвоейучебнойдеятельности; 

– основыгражданскойидентичности, 

своейэтническойпринадлежностивформеосознания«Я»какчленасемьи,представителянар

ода, гражданинаРоссии, чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину, народиисторию, 

осознаниеответственностичеловеказаобщееблагополучие; 

– ориентациявнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков, 

такипоступковокружающихлюдей; 

– знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнение; 

– развитиеэтическихчувств —стыда, вины, совестикакрегуляторовморальногоповедения; 

пониманиечувствдругихлюдейисопереживаниеим; 
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– установканаздоровыйобразжизни; 

– основыэкологическойкультуры: принятиеценностиприродногомира, 

готовностьследоватьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающегоповедения; 

– чувствопрекрасногоиэстетическиечувстванаосновезнакомствасмировойиотечественнойх

удожественнойкультурой. 

Выпускникполучитвозможностьдляформирования: 

– внутреннейпозицииобучающегосянауровнеположительногоотношениякобразовательно

йорганизации, пониманиянеобходимостиучения, выраженноговпреобладанииучебно-

познавательныхмотивовипредпочтениисоциальногоспособаоценкизнаний; 

– выраженнойустойчивойучебнопознавательноймотивацииучения; 

– устойчивогоучебнопознавательногоинтересакновымобщимспособамрешениязадач; 

– адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебнойдеятельности; 

– положительнойадекватнойдифференцированнойсамооценкинаосновекритерияуспешности

реализациисоциальнойроли«хорошегоученика»; 

– компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступкахидеятельности; 

– моральногосознаниянаконвенциональномуровне, 

способностикрешениюморальныхдилеммнаосновеучетапозицийпартнероввобщении, 

ориентациинаихмотивыичувства, 

устойчивоеследованиевповеденииморальнымнормамиэтическимтребованиям; 

– установкиназдоровыйобразжизнииреализацииеевреальномповеденииипоступках; 

– осознанныхустойчивыхэстетическихпредпочтенийиориентациинаискусствокакзначимуюс

феручеловеческойжизни;  

– эмпатиикакосознанногопониманиячувствдругихлюдейисопереживанияим, 

выражающихсявпоступках, направленныхнапомощьдругимиобеспечениеихблагополучия. 

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

– приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

– учитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномматериалевсотрудничес

твесучителем; 

– планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации, 

втомчислевовнутреннемплане; 

– учитыватьустановленныеправилавпланированиииконтролеспособарешения; 

– осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату; 

– оцениватьправильностьвыполнениядействиянауровнеадекватнойретроспективнойоценки

соответствиярезультатовтребованиямданнойзадачи; 

– адекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей, товарищей, 

родителейидругихлюдей; 

– различатьспособирезультатдействия; 

– вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаосновеегооценкииучетахар

актерасделанныхошибок, использоватьпредложенияиоценкидлясозданиянового, 

болеесовершенногорезультата, 

использоватьзаписьвцифровойформеходаирезультатоврешениязадачи, 

собственнойзвучащейречинарусском, родномииностранномязыках. 



12 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 

– преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

– проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

– самостоятельноучитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномматериа

ле; 

– осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуипоспособудей

ствия, актуальныйконтрольнауровнепроизвольноговнимания; 

– самостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивноситьнеобходимыекоррек

тивывисполнениекакпоходуегореализации, такивконцедействия. 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданийсиспользова

ниемучебнойлитературы, энциклопедий, справочников(включаяэлектронные, цифровые), 

воткрытоминформационномпространстве, 

в томчислеконтролируемомпространствесетиИнтернет; 

– осуществлятьзапись(фиксацию) 

выборочнойинформацииобокружающеммире и о себе самом, в том числе с помощьюинст

рументовИКТ; 

– использоватьзнаковосимволическиесредства, втомчислемодели(включаявиртуальные) 

исхемы(включаяконцептуальные), длярешениязадач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

– ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

– основамсмысловоговосприятияхудожественныхипознавательныхтекстов, 

выделятьсущественнуюинформациюизсообщенийразныхвидов(впервуюочередьтекстов); 

– осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

– осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 

– проводитьсравнение, сериациюиклассификациюпозаданнымкритериям; 

– устанавливатьпричинноследственныесвязивизучаемомкругеявлений; 

– строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте, егостроении, 

свойствахисвязях; 

– обобщать, т. е. 

осуществлятьгенерализациюивыведениеобщностидляцелогорядаиликлассаединичныхобъ

ектов,наосновевыделениясущностнойсвязи; 

– осуществлятьподведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъектов, 

выделениясущественныхпризнаковиихсинтеза; 

– устанавливатьаналогии; 

– владетьрядомобщихприемоврешениязадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотекисетиИ

нтернет; 

– записывать, фиксироватьинформациюобокружающеммиреспомощьюинструментовИКТ; 

– создаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач; 
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– осознанноипроизвольностроитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

– осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкрет

ныхусловий; 

– осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей, 

самостоятельнодостраиваяивосполняянедостающиекомпоненты; 

– осуществлятьсравнение, сериациюиклассификацию, 

самостоятельновыбираяоснованияикритериидляуказанныхлогическихопераций; 

– строитьлогическоерассуждение, включающееустановлениепричинноследственныхсвязей; 

– произвольноиосознанновладетьобщимиприемамирешениязадач. 

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускникнаучится: 

– адекватноиспользоватькоммуникативные, преждевсегоречевые, 

средствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач, 

строитьмонологическоевысказывание(втомчислесопровождаяегоаудиовизуальнойподдер

жкой), владетьдиалогическойформойкоммуникации, 

используявтомчислесредстваиинструментыИКТидистанционногообщения; 

– допускатьвозможностьсуществованияулюдейразличныхточекзрения, 

втомчисленесовпадающихсегособственной, 

иориентироватьсянапозициюпартнеравобщенииивзаимодействии; 

– учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничестве; 

– формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

– договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности, 

втомчислевситуациистолкновенияинтересов; 

– строитьпонятныедляпартнеравысказывания, учитывающие, чтопартнерзнаетивидит, 

ачтонет; 

– задаватьвопросы; 

– контролироватьдействияпартнера; 

– использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия; 

– адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач, 

строитьмонологическоевысказывание, владетьдиалогическойформойречи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– учитыватьикоординироватьвсотрудничествепозициидругихлюдей, 

отличныеотсобственной; 

– учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию; 

– пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы; 

– аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьееспозициямипартнероввсотрудничествеп

ривыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельности; 

– продуктивносодействоватьразрешениюконфликтовнаосновеучетаинтересовипозицийвсех

участников; 

– сучетомцелейкоммуникациидостаточноточно, 

последовательноиполнопередаватьпартнерунеобходимуюинформациюкакориентирдляпо

строениядействия; 

– задаватьвопросы, 

необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничестваспартнером; 
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– осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопомощь; 

– адекватноиспользоватьречевыесредствадляэффективногорешенияразнообразныхкоммуни

кативныхзадач,планированияирегуляциисвоейдеятельности. 

 

 

 

1.2.1.1. Метапредметныерезультаты(Чтение.Работастекстом) 

 

В результате изучения всехбезисключенияучебныхпредметовнапри получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускникиполучатвозможностьнаучитьсясамостоятельноорганизовыватьпоискинформ

ации. Ониприобретутпервичныйопыткритическогоотношениякполучаемойинформации, 

сопоставленияеесинформациейиздругихисточниковиимеющимсяжизненнымопытом. 

 

Работастекстом: поискинформацииипониманиепрочитанного 

Выпускникнаучится: 

– находитьвтекстеконкретныесведения, факты, заданныевявномвиде; 

– определятьтемуиглавнуюмысльтекста; 

– делитьтекстынасмысловыечасти, составлятьплантекста; 

– вычленятьсодержащиесявтекстеосновныесобытияи 

устанавливатьихпоследовательность; 

упорядочиватьинформациюпозаданномуоснованию; 

– сравниватьмеждусобойобъекты, описанныевтексте, выделяя2—

3 существенныхпризнака; 

– пониматьинформацию, представленнуювнеявномвиде(например, 

находитьвтекстенесколькопримеров, доказывающихприведенноеутверждение; 

характеризоватьявлениепоегоописанию; выделятьобщийпризнакгруппыэлементов); 

– пониматьинформацию, представленнуюразнымиспособами: словесно, ввидетаблицы, 

схемы, диаграммы; 

– пониматьтекст, опираясьнетольконасодержащуюсявнеминформацию, ноинажанр, 

структуру, выразительныесредстватекста; 
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– использоватьразличныевидычтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбиратьнужныйвидчтениявсоответствиисцельючтения; 

– ориентироватьсявсоответствующихвозрастусловаряхисправочниках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– использоватьформальныеэлементытекста(например, 

подзаголовки, сноски) дляпоисканужнойинформации; 

– работатьснесколькимиисточникамиинформации; 

– сопоставлятьинформацию, полученнуюизнесколькихисточников. 

 

Работастекстом: преобразованиеиинтерпретацияинформации 

Выпускникнаучится: 

– пересказыватьтекстподробноисжато, устноиписьменно; 

– соотноситьфактысобщейидеейтекста, устанавливатьпростыесвязи, 

непоказанныевтекстенапрямую; 

– формулироватьнесложныевыводы, основываясьнатексте; находитьаргументы, 

подтверждающиевывод; 

– сопоставлятьиобобщатьсодержащуюсявразныхчастяхтекстаинформацию; 

– составлятьнаоснованиитекстанебольшоемонологическоевысказывание, 

отвечаянапоставленныйвопрос. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– делатьвыпискиизпрочитанныхтекстовсучетомцелиихдальнейшегоиспользования; 

– составлятьнебольшиеписьменныеаннотацииктексту, отзывыопрочитанном. 

 

Работастекстом: оценкаинформации 

Выпускникнаучится: 

– высказыватьоценочныесужденияисвоюточкузренияопрочитанномтексте; 

– оцениватьсодержание, языковыеособенностииструктурутекста; 

определятьместоирольиллюстративногорядавтексте; 

– наосновеимеющихсязнаний, 

жизненногоопытаподвергатьсомнениюдостоверностьпрочитанного, 

обнаруживатьнедостоверностьполучаемыхсведений, 

пробелывинформацииинаходитьпутивосполненияэтихпробелов; 

– участвоватьвучебномдиалогеприобсуждениипрочитанногоилипрослушанноготекста. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– сопоставлятьразличныеточкизрения; 

– соотноситьпозициюавторассобственнойточкойзрения; 

– впроцессеработысоднимилинесколькимиисточникамивыявлятьдостоверную(противоречив

ую) информацию. 

 

1.2.1.2. Метапредметныерезультаты(ФормированиеИКТкомпетентностиобучающихся) 
 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметовнауровненачальногообщегообразов

анияначинаетсяформированиенавыков, 

необходимыхдляжизнииработывсовременномвысокотехнологичномобществе. 

Обучающиесяприобретутопытработысинформационнымиобъектами, 
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вкоторыхобъединяютсятекст, наглядно-графическиеизображения, цифровыеданные, 

неподвижныеидвижущиесяизображения, звук, 

ссылкиибазыданныхикоторыемогутпередаватьсякакустно, 

такиспомощьютелекоммуникационныхтехнологийилиразмещатьсявИнтернете. 

Обучающиесяпознакомятсясразличнымисредствамиинформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ), 

освоятобщиебезопасныеиэргономичныепринципыработысними; 

осознаютвозможностиразличныхсредствИКТдляиспользованиявобучении, 

развитиясобственнойпознавательнойдеятельностииобщейкультуры. 

ОниприобретутпервичныенавыкиобработкиипоискаинформацииприпомощисредствИКТ: 

научатсявводитьразличныевидыинформациивкомпьютер: текст, звук, изображение, 

цифровыеданные; создавать, редактировать, сохранятьипередаватьмедиасообщения. 

Выпускникинаучатсяоцениватьпотребностьвдополнительнойинформациидлярешенияуче

бныхзадачисамостоятельнойпознавательнойдеятельности; 

определятьвозможныеисточникиееполучения; 

критическиотноситьсякинформациииквыборуисточникаинформации. 

Онинаучатсяпланировать, 

проектироватьимоделироватьпроцессывпростыхучебныхипрактическихситуациях. 

ВрезультатеиспользованиясредствиинструментовИКТиИКТ-

ресурсовдлярешенияразнообразныхучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач, 

охватывающихсодержаниевсехизучаемыхпредметов, 

уобучающихсябудутформироватьсяиразвиватьсянеобходимыеуниверсальныеучебныедействияи

специальныеучебныеумения, 

чтозаложитосновууспешнойучебнойдеятельностивсреднейистаршейшколе. 

 

ЗнакомствососредствамиИКТ, гигиенаработыскомпьютером 

Выпускникнаучится: 

– использоватьбезопасныедляоргановзрения, нервнойсистемы, опорно-

двигательногоаппаратаэргономичныеприемыработыскомпьютеромидругимисредствамиИК

Т; выполнятькомпенсирующиефизическиеупражнения(минизарядку); 

– организовыватьсистемупапокдляхранениясобственнойинформациивкомпьютере. 

 

Технологиявводаинформациивкомпьютер:вводтекста, записьзвука, 

изображения, цифровыхданных 

Выпускникнаучится: 

– вводитьинформациювкомпьютерсиспользованиемразличныхтехническихсредств(фотоиви

деокамеры, микрофонаи т. д.), сохранятьполученнуюинформацию, 

набиратьнебольшиетекстынародномязыке; набиратькороткиетекстынаиностранномязыке, 

использоватькомпьютерныйпереводотдельныхслов; 

– рисовать(создаватьпростыеизображения)награфическомпланшете; 

– сканироватьрисункиитексты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяиспользовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
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Обработкаипоискинформации 

Выпускникнаучится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

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

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представлениеипередачасообщений 

Выпускникнаучится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– представлятьданные; 
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– создаватьмузыкальныепроизведениясиспользованиемкомпьютераимузыкальнойклавиату

ры, втомчислеизготовыхмузыкальныхфрагментови«музыкальных петель». 

 

 

Планирование деятельности, управлениеиорганизация 

Выпускникнаучится: 

– создаватьдвижущиесямоделииуправлятьимивкомпьютерноуправляемыхсредах 

(созданиепростейшихроботов); 

– определятьпоследовательностьвыполнениядействий, 

составлятьинструкции(простыеалгоритмы) внесколькодействий, 

строитьпрограммыдля компьютерного исполнителя с использованием конструкцийпосле

довательноговыполненияиповторения; 

– планироватьнесложныеисследованияобъектовипроцессоввнешнегомира. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– проектироватьнесложныеобъектыипроцессыреальногомира, 

своейсобственнойдеятельностиидеятельностигруппы, 

включаянавыкироботехническогопроектирования 

– моделироватьобъектыипроцессыреальногомира. 

 

 

 

Планируемые результаты и краткое содержание образовательной области «Русский язык 

и литературное чтение»  

(уровеньначальногообщегообразования) 

 

1.2.2.Русскийязык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

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

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

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 
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письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускникнауровненачальногообщегообразования: 

− научитсяосознаватьбезошибочноеписьмокакодноизпроявленийсобственногоуровн

якультуры; 

− сможетприменятьорфографическиеправилаиправилапостановкизнаковпрепинания

(вобъемеизученного) призаписисобственныхипредложенныхтекстов, 

овладеетумениемпроверятьнаписанное; 

− получитпервоначальныепредставленияосистемеиструктурерусскогоиродногоязык

ов: познакомитсясразделамиизученияязыка–фонетикойиграфикой, лексикой, 

словообразованием(морфемикой), морфологиейисинтаксисом; 

вобъемесодержаниякурсанаучитсянаходить, характеризовать, сравнивать, 

классифицироватьтакиеязыковыеединицы, какзвук, буква, частьслова, частьречи, 

членпредложения, простоепредложение, 

чтопослужитосновойдлядальнейшегоформированияобщеучебных, 

логическихипознавательных(символико-моделирующих) 

универсальныхучебныхдействийсязыковымиединицами. 

Врезультатеизучениякурсаувыпускников, 

освоившихосновнуюобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразования, 

будетсформированучебно-

познавательныйинтерескновомуучебномуматериалуиспособамрешенияновойязыковойзадачи, 

чтозаложитосновыуспешнойучебнойдеятельностиприпродолженииизучениякурсарусскогоязык

аиродногоязыканаследующемуровнеобразования. 

Содержательнаялиния«Системаязыка» 

Раздел«Фонетикаиграфика» 

Выпускникнаучится: 

– различатьзвукиибуквы; 

– характеризоватьзвукирусскогоязыка: гласныеударные/безударные; 

согласныетвердые/мягкие, парные/непарныетвердыеимягкие; согласныезвонкие/глухие, 

парные/непарныезвонкиеиглухие; 

– пользоватьсярусскималфавитомнаосновезнанияпоследовательностибукввнемдляупорядоч

иваниясловипоисканеобходимойинформациивразличныхсловаряхисправочниках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяпользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел«Орфоэпия» 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– соблюдатьнормырусскогоиродноголитературногоязыкавсобственнойречииоцениватьсоб

людениеэтихнормвречисобеседников(вобъемепредставленноговучебникематериала); 
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– находитьприсомнениивправильностипостановкиударенияилипроизношениясловаответс

амостоятельно(пословарюучебника) либообращатьсязапомощьюкучителю, родителями 

др. 

 

 

Раздел«Составслова(морфемика)» 

Выпускникнаучится: 

– различатьизменяемыеинеизменяемыеслова; 

– различатьродственные(однокоренные) словаиформыслова; 

– находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание, корень, приставку, 

суффикс. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел«Лексика» 

Выпускникнаучится: 

– выявлятьслова, значениекоторыхтребуетуточнения; 

– определятьзначениесловапотекстуилиуточнятьспомощьютолковогословаря 

– подбиратьсинонимыдляустраненияповтороввтексте. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– подбиратьантонимыдляточнойхарактеристикипредметовприихсравнении; 

– различатьупотреблениевтекстесловвпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

– оцениватьуместностьиспользованиясловвтексте; 

– выбиратьсловаизрядапредложенныхдляуспешногорешениякоммуникативнойзадачи. 
Раздел«Морфология» 

Выпускникнаучится: 

– распознаватьграмматическиепризнакислов; 

– сучетомсовокупностивыявленныхпризнаков(чтоназывает, накакиевопросыотвечает, 

какизменяется) 

относитьсловакопределеннойгруппеосновныхчастейречи(именасуществительные, 

именаприлагательные, глаголы). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– проводитьморфологическийразборименсуществительных, именприлагательных, 

глаголовпопредложенномувучебникеалгоритму; 

оцениватьправильностьпроведенияморфологическогоразбора; 

– находитьвтекстетакиечастиречи, какличныеместоименияинаречия, 

предлогивместессуществительнымииличнымиместоимениями, ккоторымониотносятся, 

союзыи, а, но, частицунеприглаголах. 
Раздел«Синтаксис» 

Выпускникнаучится: 

– различатьпредложение, словосочетание, слово; 
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– устанавливатьприпомощисмысловыхвопросовсвязьмеждусловамивсловосочетанииипр

едложении; 

– классифицироватьпредложенияпоцеливысказывания, 

находитьповествовательные/побудительные/вопросительныепредложения; 

– определятьвосклицательную/невосклицательнуюинтонациюпредложения; 

– находитьглавныеивторостепенные(безделениянавиды) членыпредложения; 

– выделятьпредложениясоднороднымичленами. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– различатьвторостепенныечленыпредложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнятьвсоответствииспредложеннымвучебникеалгоритмомразборпростогопредлож

ения(почленампредложения, синтаксический), оцениватьправильностьразбора; 

– различатьпростыеисложныепредложения. 
Содержательнаялиния«Орфографияипунктуация» 

Выпускникнаучится: 

– применятьправилаправописания(вобъемесодержаниякурса); 

– определять(уточнять) написаниесловапоорфографическомусловарюучебника; 

– безошибочносписыватьтекстобъемом80—90 слов; 

– писатьподдиктовкутекстыобъемом75—

80 словвсоответствиисизученнымиправиламиправописания; 

– проверятьсобственныйипредложенныйтекст, 

находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибки. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осознаватьместовозможноговозникновенияорфографическойошибки; 

– подбиратьпримерысопределеннойорфограммой; 

– присоставлениисобственныхтекстовперефразироватьзаписываемое, 

чтобыизбежатьорфографическихипунктуационныхошибок; 

– приработенадошибкамиосознаватьпричиныпоявленияошибкииопределятьспособыдейст

вий, помогающиепредотвратитьеевпоследующихписьменныхработах. 
Содержательнаялиния«Развитиеречи» 

Выпускникнаучится: 

– оцениватьправильность(уместность) выбораязыковых 

инеязыковыхсредствустногообщениянауроке, вшколе, 

вбыту, сознакомымиинезнакомыми, слюдьмиразноговозраста; 

– соблюдатьвповседневнойжизнинормыречевогоэтикетаиправилаустногообщения(умени

еслышать, реагироватьнареплики, поддерживатьразговор); 

– выражатьсобственноемнениеиаргументироватьего; 

– самостоятельноозаглавливатьтекст; 

– составлятьплантекста; 

– сочинятьписьма, поздравительныеоткрытки, 

запискиидругиенебольшиетекстыдляконкретныхситуацийобщения. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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– создаватьтекстыпопредложенномузаголовку; 

– подробноиливыборочнопересказыватьтекст; 

– пересказыватьтекстотдругоголица; 

– составлятьустныйрассказнаопределеннуютемусиспользованиемразныхтиповречи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализироватьикорректироватьтекстыснарушеннымпорядкомпредложений, 

находитьвтекстесмысловыепропуски; 

– корректироватьтексты, вкоторыхдопущенынарушениякультурыречи; 

– анализироватьпоследовательностьсобственныхдействийприработенадизложениямиисоч

инениямиисоотноситьихсразработаннымалгоритмом; 

оцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи: 

соотноситьсобственныйтекстсисходным(дляизложений) исназначением, задачами, 

условиямиобщения(длясамостоятельносоздаваемыхтекстов); 

– соблюдатьнормыречевоговзаимодействияприинтерактивномобщении(smsсообщения, 

электроннаяпочта, Интернетидругиевидыиспособысвязи). 

 

1.2.3.Литературноечтение 

 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств,познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями 

родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучениюи 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
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элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьникинаучатсявестидиалогвразличныхкоммуникативныхситуациях, 

соблюдаяправиларечевогоэтикета, участвоватьвобсуждениипрослушанного(прочитанного) 

произведения. 

Онибудутсоставлятьнесложныемонологическиевысказыванияопроизведении(героях, 

событиях); устнопередаватьсодержаниетекстапоплану; 

составлятьнебольшиетекстыповествовательногохарактерасэлементамирассужденияиописания. 

Выпускникинаучатсядекламировать(читатьнаизусть) стихотворныепроизведения. 

Ониполучатвозможностьнаучитьсявыступатьпередзнакомойаудиторией(сверстников, 

родителей, педагогов) снебольшимисообщениями, используяиллюстративныйряд(плакаты, 

презентацию). 

Выпускникиначальнойшколыприобретутпервичныеуменияработысучебнойинаучно-

популярнойлитературой, будутнаходитьииспользоватьинформациюдляпрактическойработы. 

Выпускникиовладеютосновамикоммуникативнойдеятельности, 

напрактическомуровнеосознаютзначимостьработывгруппеиосвоятправилагрупповойработы. 

Видыречевойичитательскойдеятельности 

Выпускникнаучится: 

– осознаватьзначимостьчтениядлядальнейшегообучения, саморазвития; 

восприниматьчтениекакисточникэстетического, нравственного, познавательногоопыта; 

пониматьцельчтения: 

удовлетворениечитательскогоинтересаиприобретениеопытачтения, 

поискфактовисуждений, аргументации, инойинформации; 

– прогнозироватьсодержаниетекстахудожественногопроизведенияпозаголовку, автору, 

жанруиосознаватьцельчтения; 

– читатьсоскоростью, позволяющейпониматьсмыслпрочитанного; 

– различатьнапрактическомуровневидытекстов(художественный, учебный, справочный), 

опираясьнаособенностикаждоговидатекста; 

– читать(вслух) 

выразительнодоступныедляданноговозрастапрозаическиепроизведенияидекламировать

стихотворныепроизведенияпослепредварительнойподготовки; 

– использоватьразличныевидычтения: изучающее, выборочноеознакомительное, 

выборочноепоисковое, 

выборочноепросмотровоевсоответствиисцельючтения(длявсехвидовтекстов); 

– ориентироватьсявсодержаниихудожественного, учебногоинаучнопопулярноготекста, 

пониматьегосмысл(причтениивслухипросебя, припрослушивании):  

– дляхудожественныхтекстов: определятьглавнуюмысльигероевпроизведения; 

воспроизводитьввоображениисловесныехудожественныеобразыикартиныжизни, 

изображенныеавтором; этическиоцениватьпоступкиперсонажей, 

формироватьсвоеотношениекгероямпроизведения; 

определятьосновныесобытияиустанавливатьихпоследовательность; озаглавливатьтекст, 

передаваявзаголовкеглавнуюмысльтекста; 
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находитьвтекстетребуемуюинформацию(конкретныесведения, факты, описания), 

заданнуювявномвиде;задаватьвопросыпосодержаниюпроизведенияиотвечатьнаних, 

подтверждаяответпримерамиизтекста; объяснятьзначениесловасопоройнаконтекст, 

сиспользованиемсловарейидругойсправочнойлитературы; 

– длянаучно-популярныхтекстов: определятьосновноесодержаниетекста; 

озаглавливатьтекст, вкраткойформеотражаявназванииосновноесодержаниетекста; 

находитьвтекстетребуемуюинформацию(конкретныесведения, факты, 

описанияявлений, процессов), заданнуювявномвиде; 

задаватьвопросыпосодержаниютекстаиотвечатьнаних, 

подтверждаяответпримерамиизтекста; объяснятьзначениесловасопоройнаконтекст, 

сиспользованиемсловарейидругойсправочнойлитературы;  

– использоватьпростейшиеприемыанализаразличныхвидовтекстов: 

– дляхудожественныхтекстов: устанавливатьвзаимосвязьмеждусобытиями, фактами, 

поступками(мотивы, последствия), мыслями, чувствамигероев, 

опираясьнасодержаниетекста;  

– длянаучно-популярныхтекстов: устанавливатьвзаимосвязьмеждуотдельнымифактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессамиимеждуотдельнымичастямитекста, 

опираясьнаегосодержание;  

– использоватьразличныеформыинтерпретациисодержаниятекстов: 

– дляхудожественныхтекстов: формулироватьпростыевыводы, 

основываясьнасодержаниитекста; 

составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпретироватьтекст, 

опираясьнанекоторыеегожанровые, структурные, языковыеособенности; 

устанавливатьсвязи, отношения, невысказанныевтекстенапрямую, например, 

соотноситьситуациюипоступкигероев, объяснять(пояснять) поступкигероев, 

опираясьнасодержаниетекста;  

– длянаучно-популярныхтекстов: формулироватьпростыевыводы, основываясьнатексте; 

устанавливатьсвязи, отношения, невысказанныевтекстенапрямую, например, 

объяснятьявленияприроды, пояснятьописываемыесобытия, 

соотносяихссодержаниемтекста; 

– ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного, 

самостоятельноделатьвыводы, 

соотноситьпоступкигероевснравственныминормами(толькодляхудожественныхтекстов)

; 

– различатьнапрактическомуровневидытекстов(художественныйинаучно-популярный), 

опираясьнаособенностикаждоговидатекста(длявсехвидовтекстов); 

– передаватьсодержаниепрочитанногоилипрослушанногосучетомспецификитекставвидеп

ересказа(полногоиликраткого) (длявсехвидовтекстов); 

– участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанноготекста(задаватьвопросы, 

высказыватьиобосновыватьсобственноемнение, 

соблюдаяправиларечевогоэтикетаиправилаработывгруппе), 

опираясьнатекстилисобственныйопыт(длявсехвидовтекстов). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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– осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказывать

суждение; 

– осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказыватьс

обственноесуждение; 

– высказыватьсобственноесуждениеопрочитанном(прослушанном) произведении, 

доказыватьиподтверждатьегофактамисоссылкаминатекст; 

– устанавливатьассоциациисжизненнымопытом, 

свпечатлениямиотвосприятиядругихвидовискусства;  

– составлятьпоаналогииустныерассказы(повествование, рассуждение, описание). 
Кругдетскогочтения(длявсехвидовтекстов) 

Выпускникнаучится: 

– осуществлятьвыборкнигивбиблиотеке(иливконтролируемомИнтернете) 

позаданнойтематикеилипособственномужеланию; 

– вестисписокпрочитанныхкнигсцельюиспользованияеговучебнойивнеучебнойдеятельно

сти, втомчиследляпланированиясвоегокругачтения; 

– составлятьаннотациюикраткийотзывнапрочитанноепроизведениепозаданномуобразцу. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– работатьстематическимкаталогом; 

– работатьсдетскойпериодикой; 

– самостоятельнописатьотзывопрочитаннойкниге(всвободнойформе). 
Литературоведческаяпропедевтика(толькодляхудожественныхтекстов) 

Выпускникнаучится: 

– распознаватьнекоторыеотличительныеособенностихудожественныхпроизведений(напр

имераххудожественныхобразовисредствхудожественнойвыразительности); 

– отличатьнапрактическомуровнепрозаическийтекст 

отстихотворного, приводитьпримерыпрозаическихистихотворныхтекстов; 

– различатьхудожественныепроизведенияразныхжанров(рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводитьпримерыэтихпроизведений; 

– находитьсредствахудожественнойвыразительности(метафора, олицетворение, эпитет). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– восприниматьхудожественнуюлитературукаквидискусства, 

приводитьпримерыпроявленияхудожественноговымыславпроизведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делатьэлементарныйанализразличныхтекстов, 

используярядлитературоведческихпонятий(фольклорнаяиавторскаялитература, 

структуратекста, герой, автор) исредствхудожественнойвыразительности(иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определятьпозициигероевхудожественноготекста, 

позициюавторахудожественноготекста. 
Творческаядеятельность(толькодляхудожественныхтекстов) 

Выпускникнаучится: 

– создаватьпоаналогиисобственныйтекствжанресказкиизагадки; 

– восстанавливатьтекст, дополняяегоначалоилиокончание, илипополняяегособытиями; 
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– составлятьустныйрассказпорепродукциямкартинхудожникови/илинаосновеличногоопы

та; 

– составлятьустныйрассказнаосновепрочитанныхпроизведенийсучетомкоммуникативной

задачи(дляразныхадресатов). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– вестирассказ(илиповествование) 

наосновесюжетаизвестноголитературногопроизведения, 

дополняяи/илиизменяяегосодержание, например, 

рассказыватьизвестноелитературноепроизведениеотимениодногоиздействующихлицил

инеодушевленногопредмета; 

– писатьсочиненияпоповодупрочитанноговвидечитательскиханнотацииилиотзыва; 

– создаватьсериииллюстрацийскороткимитекстамипосодержаниюпрочитанного(прослуш

анного) произведения; 

– создаватьпроектыввидекнижек-самоделок, 

презентацийсаудиовизуальнойподдержкойипояснениями; 

– работатьвгруппе, создаваясценариииинсценируяпрочитанное(прослушанное, 

созданноесамостоятельно) художественноепроизведение, 

втомчислеиввидемультимедийногопродукта(мультфильма). 
 

 1.2.4.Чеченскийязык 

 

Юьхьанцараюкъарадешараншкола- мехала, керла, жоьпаллинмурбуберандахарехь: 

х1окхушколехьд1адолалодиллинадолудешар, 

кхузахьшорлоцуьнангонахарчудахарцайолуюкъаметтигаш, хийцалоюкъараллиндаржа, ша-

шенавовзийтаоьшушхиларасовдолу. 

Т1аьхьахиндолчудерригеадешаранбухкхуллуюьхьанцарчушколашкахь. 

Юьхьанцарчушколехьнохчийнматто, кхечупредметашасанна, 

меттан1илманандекъехьшенмаь1ницаайоккхаметтигд1алоцу. Цуьнандешарцаа, 

кхетамцакхиорехьадоккхамаь1наду. 

 

Маттахлаьцнахаарш, бартаа, 

йозананакъамеланхаамашкараберзорцадешархойнтарохуьлукхийолудешаранпредметашакхиам

ца1амо, цуьнцацхьаьнагонахарчудахархдозушдолушайнхааршшордан. 

 

«Школанахьалхалаьттадекхаршкхочушдарехь1аламатдоккхамаь1надуненанметтан, 

х1ундааьлчашколоболхоцуматтахьд1аболорцакараерзайоберодахарехьгулйинааненанматтахьби

лгалйолушйолуахьекъаланхазна. 

Оцукийчачубухат1ехьшколод1ах1оттабошакхид1аабенболуболх, аьлчаа, 

дуьненахлаьцнаболуберийнкхетамалсамабоккху, уьшг1иллакх-оьздангаллайолушкхиорехьа, 

царнадешар1аморехьадерригеадекхаршкхочушадо. 
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Вайншколашкарадешархойюкъараллинпайдечукъинхьегамнаа, 

нохчийнкъоманберкатет1аьхьехинйолчукепараакечбарандекхарцацхьаьнацарнанохчийнметтанх

аамашбалардоккхамаь1надолушду. 

 

Юьхьанцарчумуьрехьненанмоттхьехаранкоьртадекхардукъамеланг1уллакханцхьадолутайпана

ш1амор(кьамелеладог1аррий, цунахкхетаррий; вистхила1аморрий; дешаррий, йозий). Цулсов, 

оцумуьрехьонддабухкхоллабезаненанматтахьвовшашцат1екарехилахаарна,Цуьнцацхьаьнакхий

олчудешаранпредметийнсанна, 

ненанматтоюьхьанцарчумуьрехькхочушдандезацхьадолумехалаюкъараг1уллакхаша: 

 

- дешархойн1аламаха, юкъараллихадолухааршший, 1илмананюьхьанцаракхетаммийкхиор;  

- логически а, васт х1отторан а ойла кхиор;  

- къинхьегаме а, цуьнца цхьаьна дешаре а болу лаам кхиор;  

- лакхарчу классашкахь кхиамца деша бераш кечдар;  

- гонахарчу дахарца йолу юкъаметтиг а, нахе йолу нийса дог-ойла а кхетош-кхиор3. 
Программинбухеехкинах1арапринципаш: 

 

- уьйран принцип, къамел кхиоран декъехь дешархой т1екаре хила 1амор шегара лоьхуш йолу;  

- кхетамаллин принцип, мотт 1аморца доьзнарг кхетам болуш 1амор лоьхуш йолу. 
 

Программоматтацадозургпрактическикарадерзодезаргкъастийнаца1аш, меттанхиламаш, 

цараматтехьд1алоцучуметтигехьаьжжина, хьалха-т1аьхьауьшкараберзоратидамеэцна. 

 

Нохчийнмотт1аморехьдешархойндешнийнбарамсовбаккхарадумехала. 

Жигарашехолушболудешнийнбарамх1ораклассехьбилгалбештидамеэцнаргх1араду: 

оцубарамехьдешнашберийнлексикехьхилахь, царатаролурюцарнах1ораденнайоза- 

дешар1аморандекъехьт1екарехила. Юьхьанцарчуклассийндешархойнлексикийнбарам3000 

герггадошхиладеза, царах600 дошкарадерзадоцара1-чуклассехь, 700-шолг1ачуклассехь, 800-3-

чуклассехь, 850-4-чуклассехь. 

Хьехархочошенлаамехьцеранбарамсовбоккхушх1ораклассехьюкъадалотарлокхина50-70 дош. 

 

И дешнашжигаракарадерзорд1ахьоцеранлексическицхьамаь1нашхиларадовзуьйтуш, 

омонимаш, синонимаш, антонимашйовзийтарца, дешхьалхенийн, 

суффиксийнг1оьнцацхьанаорамахкерладешнашкхолларца.  

Дешархошнабовзуьйтудешанфонетически, морфологических1оттам, 

цара1амадокоьртакъамеландакъоша, церанграмматическикатегореша, 

предложенехьоцукъамеландакъошакхочушденсинтаксическиг1уллакха. Лексическиа, 

грамматическидекъехьдешнашкарадерзордеашарахьд1ахьо. 
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Грамматическиа, 

орфографическиаматериалпрограммиюкъаялийнах1орат1ейог1учуклассехьт1етт1ашоръяран, 

к1аргъяран, чолхеяккхаранхьесапехь. 

 

Массоакепарамотт1аморана, къамелкхиоранаг1уллакхкхочушдинасамукъанечу, 

ешадогдог1учутексташнаа, упражненешнаат1ехь. 

 

Программехькоьртаметтигд1алоцут1екарехила1аморанкарадерзораш, шардаршкхиоранбалхо. 

Бартакъамелкхиорхиладезадешархойнкоьртачутидамехьуьшешаа, яздана1емачухенахьа, 

грамматикехболухаамашцарнабовзуьйтуша, йозаеллатексташх1иттоша, 

упражненешкхочушъеша.Х1ораурокехьберийндистхиларалссамхиладеза: хаттаршдеш, 

царнажоьпашлуш, шайхлаьцнадуьйцуш, вовшашцакъамелдеш, 

хьехархочуьнцаюкъаметтиглелош, ешначунчулацамюхасхьабуьйцуш. 

 

Дешанмаь1нит1ехьа, аларна, нийсаяздарнаат1ехьбенболхбиллинабешхилармехаладу. 

Билгалйинчутемина, суьртах, бинчутидамех, кинохлаьцнашайнаеллачукепацаа, 

шаьшадийцаран, хаттаран, айдаран, т1едожоранпредложенеш, тексташ, 

диалогашх1итто1амодезабераш. 

 

Юьхьанцарчушколехьнохчийнмотт1аморан1алашонаш: 

 

- т1екарехиладезаран,йоза-дешаркхид1аа1амодезаран1алашонцанохчийнмотткараберзор; - 

къамелдаранхьуьнаршкхиор,нохчийнматтахьвовшашцат1екарелелохаар; - 

нохчийнметтанлексикех,фонетикех,грамматикехболут1еххуларахаамашкараберзор; 

изаберашнахьехарана, кхетош-кхиоранакоьртаг1ирсхилархаийтарна. 

- НохчийнРеспубликинпачхьалкханнохчийнматтешовкъкхоллар, 

шенкъоманкультуриндакъаизахиларетерра.  

Дешаранпредмет1аморанжам1аш 

 

Юьхьанцарашколачекхъяьккхинчудешархочуьнгахьнохчийнметтанпрограммакараерзорандекъе

хьхиладезахаарш: 

 

-нохчийнмоттпачхьалкханмотта, изауьйрана, гонахарадахардовзаранаг1ирсхилархкхеташхилар; 

-школана, юкъараллинадахарехьнохчийнметтанхаарехпайдаэцахьуьнархилар; 

 

- нохчийнмотткъоманкультурина, 

синъоьздангаллинамехаллийнцхьат1ег1аларадезархкхеташхилар; -тайп-

тайпанчухьелашкахьшеннийсархошцаа, баккхийчаьрцааюкъаметтигашлелохаар  

карадерзор, мехалчух1умнашкаа, синъоьздангаллинмехаллашкааэкамехилавезархкхеташхилар. 
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Юьхьанцарчушколехьнохчийнмотт1аморанметапредметнижам1аш: 

 

-хезашдолукъамелцхьатерат1елацар( баккхийчараа, шеннийсархошааолург, 

берийнрадиопередачашкахь, аудиозаписашкахь, кхечухаамийнтехнологийнкепашкахьхезарг); -

дешнаш, дешдакъош, аьзнаш, аьзнийнцхьаьнакхетарш, предложенешалаа, 

х1иттоакарадирзинахилар; 

 

-билгалйинчутеминадиалогх1отто, даьржинаа, доццахаттаршнажоьпашдалаа, диалогд1айолоа, 

чекхъяккхадогдаркарадирзинахилар; 

 

- кечамбинаа, боцуша, кхеташ, сихакъастошешар, текстйоццаа, 

хоржушаюхасхьайийцаркарадирзинахилар; -хьехархочунг1оьнцаа, шаа, орфографическиа, 

пунктуационниабакъонашларъешталламана,  

1аморанакепарабелхашкхочушбанхааркарадирзинахилар; 

 

-шаязбинабелхашталлаа, 

нохчийнматтахшендолчухааршнавукхупредметашцадустарцаанализянахааркарадирзинахилар; 

 

- нохчийнметтанчулацамехьаьжжинаюьхьанцарчудешаранматериальниа, 

хаамийнагонахехьболхбанхааркарадирзинахилар; -школехьа, 

школаларахьаанийсархошкаа, баккхийчаьргаавистхилахааркарадирзинахилар.  

Юьхьанцарчушколехьнохчийнмотт1аморанпредметнижам1аш: 

 

-ладог1ахуушхилар: дуьйцучунчулацамахакхеташ, къамелхазаранхьесапехьт1елацар; 

 

- нохчийнметтанфонетическисистемаевзашхилаезар: мукъаа, мукъазааэлпаша, 

аьзнашакъасто, дешнашдакъошкадекъаа, аьзнашалаахуушхилар; -

шенметтандоцу(т1еэцначудешнашкахьбенцалела) аьзнаша, 

аьзнийнцхьаьнакхетаршадовзаа, нийсасхьаалаахуушхилар; 

 

- дешнаш, церанграмматическиформанашаевзаш, уьшмухакхоллаеллаа, 

царахпредложенешвовшахтасаа, къамелехьпайдаэцаахуушхилар; -

нийсаяздаранбакъонашевзашхилар: доккхаэлп, дешдакъошцадошсехьадаккхар, 

сацаранхьаьркаш; 

 

-карадирзинчухаарехдешарана, вовшашцайолчуюкъаметтигашкахьапайдаэцахуушхилавезар: 

диалогд1аяхьа, хаттаршнажоьпашдала, евзашйолчулексикинбарамехьаьжжина, 

шегарахаттаршх1итто, текстюхасхьайийца, суьрташкахьовсушпредложенеш, тайп-

тайпанчутеманашнабилгалйинчутематическикепашцайоццамонологическитексташх1иттохууш
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хилар(чолхедоцусуртх1оттор, дийцар, ойлаяр); -хезаша, шендагахьа, 

къастошаешакъаьстинапредложенеша, тексташацхьаьна, хуушхилар; 

1.2.6Чеченскаялитература

Литературниешар- юьхьанцарчуклассийнпредметашнаюккъехькоьртачарахцхьаъю. 

Нохчийнматтосанна, цо, а1амадобершера, а, нийса, аяздан, аьттобоюкъаракхиарехь, а, 

г1иллакх-оьздангаллинмехаллашт1ехькхиоша. 

Х1окхупредметехькхиамашбахаротаролоберанаюьхьанцарчушколанвукхупредметашца

ларошдеша. 

Юьхьанцарчушколехьх1арапредмет1аморт1ехьажийнахирдух1окху1алашонашкакхача

рна: -кхетаме, нийса, шеракъастошеша; 

 

-шайоьшучутекстан, а, цуьнанчулацамцайолушенюкъаметтиг, 

абилгалйоккхушболчукъастош 

 

ешаранкоьртачуг1ирсех(соцунг1а, интонаци, маь1нинтохар, ешаранчехкалла) пайда, 

аоьцуш, 

 

еша; 

 

-дешаранкнигинчулацамахкхиар, шеннасправочниаппаратахпайдаэцахаар(т1етовжар, 

корта, 

 

абзацашид1. кх. а.); 

 

- исбаьхьаллин-кхоллараллин, а, х1умадовзаран, ахьуьнаршшегахькхиор, 

исбаьхьаллинпроизведениношенабинат1е1аткъамшенсинхаамашцабовзийтар; 

дешанисбаьхьаллейолуэстетическиюкъаметтигкхиор; -

исбаьхьаллинтекстанг1ирсашцасинъоьздангаллинмехаллашюьхьанцарчуклассийн  

дешархошкахькхиор; дика, а, вуоакъастохууш, кхидолчукъаьмнашкалерамболушкхиор. 

Юьхьанцарчушколехьлитературниешаранкоьрта1алашо- 

изашенаоьшшукнигахаржахаарцаа, икхеташешарцааша-

шентергоярандешаркарадерзоранхьуьнаршшегахькхиорю. 

Цуг1уллакханаох1лахиларбилгалдолуешначухкхеташ, дикаешахаарехь, 

книгашйовзарехьа, шеннахаржахаарехьа, 

шенсинъоьздангаллалакхаяккхарехькнигаоьшушхилархкхетамкхиънахиларехьа. 

 

Предмет1аморцадоьзнадолужам1аш. 
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Литературниешар1амочаьргахьхиладезал

ичностнижам1аш: 

 

Россинюкъараэтническиа, гражданскиацхьааллашкхиор, вуьштааьлча 

 

шамуьлхачукъоманвекалвуа, Россинпачхьалкхангражданиншахиларакхетор; 

юкъарароссийскиа, гражданскиа, нохчийнг1иллакх-

оьздангаллинамехаллашшегахькхиор; -

исбаьхьаллинпроизведенийнбухат1ехьшегахьадамаллина, 

демократическиамехаллашкхиор; 

 

- шен къоман культурех, бусулба динах а долу хаарш хилар, кхечу къаьмнех а, церан 

культурех, динах лаьцнарг а девзаш хилар; кхечу къаьмнийн культуре а, динца 

доьзначу ламасташка а ларам шегахь хилийтар;  

- шен къоман г1иллакхаш а девзаш, кхечу къаьмнашца а г1иллакхашца а, динца а 

йоьзна йолу юкъаметтигаш ларъян хаар; -доьзалан ламасташка тергаме хила везар 

шегахь кхиор, 

 

1аламлардана, шена, неханамогушаллаларъянезархкхеташхилар; 

 

-таханлерчудуьненахьвахаран1алашонцашенамалкхиор; шеннийсархошцаа, 

баккхийчаьрцаадевнецавуьйлуш, машаревахаболулаамшегахькхиор; 

 

- дешархочун социальни декхарш карадерзор; дешаре лаам кхиор; дешар шена 

оьшуш хиларх кхетар; 

- къоман а, кхийолу а литература ешарца синъоьзданагаллин мехаллаш а, 

эстетически синхаамаш шегахь кхиор. 

 

Литературниешар1амочаьргахьхиладезаметапредметнижам1аш: 

 

-дешаран1алашонеха, декхарехакхеташхилар, 

кхоллараллинкепарахьесапашкхочушдар; 

 

-шенахьалхах1оттийнчудекхарехьаьжжина, 

дешарандекъехулабилгалданлеринаргкъастоа, цуьнанмаххадоа, 

икхочушдархьамаэвсаренекъхаржаахаар; 

 

- шабаьхначукхиамийнбахьанехкхеташхиларшегахькхиор(ткъаишттацададаларанбах

ьанеха, изалазамецадолуьйтушт1еэцахуушахилар; -коммуникативниа, 

х1умадовзаранадекхаршкхочушдаран1алашонцаметтанг1ирсехпайдаэцар;  
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-дечунлогическикепаш(дустар, анализ, юкъарамаь1надар) караерзор; 

 

- кхечукъаьмнийннийсархошцацхьаьнадечуг1уллакхашкахьюкъара1алашонашбил

галъяр, хьан, х1ундийрдукъастор, цаьрцацхьаьнатергамлаттор, шаа, 

вукхараадечунцхьанакепарамаххадор; девнецадерзош, 1оттамедершд1адерзор, 

ларамцат1еэцаркхечукъомахволчунамалехьдерг;  

- базовипредметийнкхетамаш, кхечупредметашцабоьзнакхетамашакараберзор, 

шенпредметцауьшбуозар.  

Литературниешар1амочаьргахьхиладезапредметацадоьзнадолужам1аш: 

 

- къомана, дуьненана, культурийнхилама, синъоьздангаллинмехаллаш, 

ламасташлардарана, кхид1аад1акховдоранг1ирссанналитературехкхетар; -ша-

шенкхиарехьешаранмахлакхарахилархкхетар; 

виллинайоьшушхилавезашхиларболулаам  

шегахькхиор; дуьненаха, къоманистореха, культурехаболукхетамашкхиор; 

юьхьанцараг1иллакх-оьздангаллакхиорехьлитературод1алоцуметтигкъастоа, дикаа, 

вуоах1ундухуушхилар; 

 

- х1ундаешаезабохучухкхеташхилар, цудекъехьтайп-тайпанчуешархпайдаэцар;  

-дешаран а, 1илманан кхетаме, исбаьхьаллин тексташ ладог1арца т1еэца а,

 кхеташ еша а, 

 

цхьанатайпанацарахкхетаахуушхилар; 

стихотворенинкепехьйолутексташкъастошешаран 

 

юьхьанцарахааршкарадерзор; 

 

-прозаическиисбаьхьаллинпроизведенешюхасхьайийца а,  

церанчулацамахдолчухаттаршна 

 

жоьпаш дала а, ешначу дешаран, 1илманан кхетаме, исбаьхьаллин

 текстийн бахьанин- 

 

т1аьхьалонийнз1енашкъастоахааркарадерзор; 

 

-меттанбакъонашаларъеш, йозанехьа, бартаадоццадийцаршх1иттохааркарадерзор; 

 

-хьайцакъамелдешволчуьнгааладог1аа, цодуьйцучуьнцарезавацахьа, 

делилдалорцаайхьа 
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бохургт1еч1аг1дана, г1иллакхехьвистхилаа, диалогд1аяхьаахааркарадерзор; 

 

-исбаьхьаллинтекстийнбашхаллийндуьхеакхуьуш, дешаран, 1илманан, 

исбаьхьаллинтексташ 

 

вовшехкъастохаар; 

 

-ешначуисбаьхьаллин,  1илманан,  дешарантекстийнтеманах,  

коьртачумаь1нахкхеташхилар; 

 

исбаьхьаллинтекстехьбалийнаметтанисбаьхьаллинг1ирсашгана, 

яздархочомича1алашонцауьш 

 

юкъабалийнаахаар; 

 

-шаешначуисбаьхьаллинпроизведенинмаххадоа, цунахлаьцнашенахетаргалаахаар; 

 

-ешначутекстехьйолусинъоьздангаллинмехаллашйовзийтаа, уьшшегахькхиоахаар; 

 

- оьрсийна, нохчийнаисбаьхьаллинпроизведенийнперсонажаш(дакъалацархой) 

вовшашцабустаа, церанамалехь, г1уллакхашкахьцхьаьнадог1ургсхьаалохуш, 

царнахаракатеристикаялаа, цаьргашенболухьежамгайтаахаар;  

- шенахазахетакнигашеннасхьахаржаа, 

т1ебузучухаамийнсправочнихьостанехпайдаэцаахаар.

 

1.2.6.Иностранныйязык(английский) 

 

В результате изучения иностранного (английского) языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

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

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
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родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие 

в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируютсяположительнаямотивацияиустойчивыйучебно-

познавательныйинтерескпредмету«Иностранныйязык», 

атакженеобходимыеуниверсальныеучебныедействияиспециальныеучебныеумения, 

чтозаложитосновууспешнойучебнойдеятельностипоовладениюиностраннымязыкомнас

ледующемуровнеобразования. 

 

 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Выпускникнаучится: 

– участвоватьвэлементарныхдиалогах, соблюдаянормыречевогоэтикета, 

принятыеванглоязычныхстранах; 

– составлятьнебольшоеописаниепредмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказыватьосебе, своейсемье, друге. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– воспроизводитьнаизустьнебольшиепроизведениядетскогофольклора; 

– составлятькраткуюхарактеристикуперсонажа; 

– краткоизлагатьсодержаниепрочитанноготекста. 
Аудирование 
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Выпускникнаучится: 

– пониматьнаслухречьучителяиодноклассниковпринепосредственномобщенииив

ербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

– восприниматьнаслухваудиозаписиипониматьосновноесодержаниенебольшихсо

общений, рассказов, сказок, построенныхвосновномназнакомомязыковомматериале. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– восприниматьнаслухаудиотекстиполностьюпониматьсодержащуюсявнеминфор

мацию; 

– использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтексто

в, содержащихнекоторыенезнакомыеслова. 
Чтение 

Выпускникнаучится: 

– соотноситьграфическийобразанглийскогословасегозвуковымобразом; 

– читатьвслухнебольшойтекст, построенныйнаизученномязыковомматериале, 

соблюдаяправилапроизношенияисоответствующуюинтонацию; 

– читатьпросебяипониматьсодержаниенебольшоготекста, 

построенноговосновномнаизученномязыковомматериале; 

– читатьпросебяинаходитьвтекстенеобходимуюинформацию. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту; 

– необращатьвниманиянанезнакомыеслова, 

немешающиепониматьосновноесодержаниетекста. 
Письмо 

Выпускникнаучится: 

– выписыватьизтекстаслова, словосочетанияипредложения; 

– писатьпоздравительнуюоткрыткусНовымгодом, Рождеством, 

днемрождения(сопоройнаобразец); 

– писатьпообразцукраткоеписьмозарубежномудругу. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– вписьменнойформекраткоотвечатьнавопросыктексту; 

– составлятьрассказвписьменнойформепоплану/ключевымсловам; 

– заполнятьпростуюанкету; 

– правильнооформлятьконверт, сервисныеполявсистемеэлектроннойпочты(адрес, 

темасообщения). 
Языковыесредстваинавыкиоперированияими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускникнаучится: 

– воспроизводитьграфическиикаллиграфическикорректновсебуквыанглийскогоал

фавита(полупечатноенаписаниебукв, буквосочетаний, слов); 

– пользоватьсяанглийскималфавитом, знатьпоследовательностьбукввнем; 

– списыватьтекст; 

– восстанавливатьслововсоответствиисрешаемойучебнойзадачей; 
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– отличатьбуквыотзнаковтранскрипции. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаиихтранскрипцию; 

– группироватьсловавсоответствиисизученнымиправиламичтения; 

– уточнятьнаписаниесловапословарю; 

– использоватьэкранныйпереводотдельныхслов(срусскогоязыканаиностранныйио

братно). 
Фонетическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

– различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка, 

соблюдаянормыпроизношениязвуков; 

– соблюдатьправильноеударениевизолированномслове, фразе; 

– различатькоммуникативныетипыпредложенийпоинтонации; 

– корректнопроизноситьпредложениясточкизренияихритмикоинтонационныхособ

енностей. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– распознаватьсвязующееrвречииуметьегоиспользовать; 

– соблюдатьинтонациюперечисления; 

– соблюдатьправилоотсутствияударениянаслужебныхсловах(артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читатьизучаемыесловапотранскрипции. 
Лексическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

– узнаватьвписьменномиустномтекстеизученныелексическиеединицы, 

втомчислесловосочетания, впределахтематикинауровненачальногообразования; 

– оперироватьвпроцессеобщенияактивнойлексикойвсоответствиискоммуникатив

нойзадачей; 

– восстанавливатьтекствсоответствиисрешаемойучебнойзадачей. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– узнаватьпростыесловообразовательныеэлементы; 

– опиратьсянаязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(интернациональны

еисложныеслова). 
 

Грамматическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

– распознаватьиупотреблятьвречиосновныекоммуникативныетипыпредложений; 

– распознаватьвтекстеиупотреблятьвречиизученныечастиречи: 

существительныесопределенным/неопределенным/нулевымартиклем; 

существительныевединственномимножественномчисле; глаголсвязкуto be; 

глаголывPresent, Past, Future Simple; модальныеглаголыcan, may, must; личные, 

притяжательныеиуказательныеместоимения; прилагательныевположительной, 

сравнительнойипревосходнойстепени; количественные 
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– (до100) ипорядковые(до30) числительные; 

наиболееупотребительныепредлогидлявыражениявременны́хипространственныхотно

шений. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– узнаватьсложносочиненныепредложенияссоюзамиand иbut; 

– использоватьвречибезличныепредложения(It’s cold.It’s 5 o’clock.It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперироватьвречинеопределеннымиместоимениямиsome, any 

(некоторыеслучаиупотребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? —

No, there isn’t any); 

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

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

– распознаватьвтекстеидифференцироватьсловапоопределеннымпризнакам(сущес

твительные, прилагательные, модальные/смысловыеглаголы). 

 

1.2.7Математикаиинформатика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретутвходеработыстаблицамиидиаграммамиважныедляпрактикоориентиров

аннойматематическойдеятельностиумения, связанныеспредставлением, 

анализомиинтерпретациейданных; 

смогутнаучитьсяизвлекатьнеобходимыеданныеизтаблицидиаграмм, 

заполнятьготовыеформы, объяснять, сравниватьиобобщатьинформацию, 

делатьвыводыипрогнозы. 
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Числаивеличины 

Выпускникнаучится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочиватьчислаотнулядомиллиона; 

– устанавливатьзакономерность —правило, 

покоторомусоставленачисловаяпоследовательность, 

исоставлятьпоследовательностьпозаданномуилисамостоятельновыбранномуправилу(

увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц, 

увеличение/уменьшениечиславнесколькораз); 

– группироватьчислапозаданномуилисамостоятельноустановленномупризнаку; 

– классифицироватьчислапоодномуилинесколькимоснованиям, 

объяснятьсвоидействия; 

– читать, записыватьисравниватьвеличины(массу, время, длину, площадь, 

скорость), 

используяосновныеединицыизмерениявеличинисоотношениямеждуними(килограмм 

—грамм; час —минута, минута —секунда; километр —метр, метр —дециметр, 

дециметр —сантиметр, метр —сантиметр, сантиметр —миллиметр). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– выбиратьединицудляизмеренияданнойвеличины(длины, массы, площади, 

времени), объяснятьсвоидействия. 
Арифметическиедействия 

Выпускникнаучится: 

– выполнятьписьменнодействиясмногозначнымичислами(сложение, вычитание, 

умножениеиделениенаоднозначное, двузначноечиславпределах10 000) 

сиспользованиемтаблицсложенияиумножениячисел, 

алгоритмовписьменныхарифметическихдействий(втомчиследелениясостатком); 

– выполнятьустносложение, вычитание, умножениеиделениеоднозначных, 

двузначныхитрехзначныхчиселвслучаях, сводимыхкдействиямвпределах100 

(втомчислеснулемичислом1); 

– выделятьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействияинаходитьегозначени

е; 

– вычислятьзначениечисловоговыражения(содержащего2—3 

арифметическихдействия, соскобкамиибезскобок). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– выполнятьдействиясвеличинами; 

– использоватьсвойстваарифметическихдействийдляудобствавычислений; 

– проводитьпроверкуправильностивычислений(спомощьюобратногодействия, 

прикидкииоценкирезультатадействияи др.). 
Работастекстовымизадачами 

Выпускникнаучится: 

– устанавливатьзависимостьмеждувеличинами, представленнымивзадаче, 

планироватьходрешениязадачи, выбиратьиобъяснятьвыбордействий; 

– решатьарифметическимспособом(в1—2 действия) учебныезадачиизадачи, 

связанныесповседневнойжизнью; 
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– решатьзадачинанахождениедоливеличиныивеличиныпозначениюеедоли(полов

ина, треть, четверть, пятая, десятаячасть); 

– оцениватьправильностьходарешенияиреальностьответанавопросзадачи. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– решатьзадачив3—4 действия; 

– находитьразныеспособырешениязадачи. 
Пространственныеотношения 

Геометрическиефигуры 

Выпускникнаучится: 

– описыватьвзаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости; 

– распознавать, называть, изображатьгеометрическиефигуры(точка, отрезок, 

ломаная, прямойугол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

– выполнятьпостроениегеометрическихфигурсзаданнымиизмерениями(отрезок, 

квадрат, прямоугольник) спомощьюлинейки, угольника; 

– использоватьсвойствапрямоугольникаиквадратадлярешениязадач; 

– распознаватьиназыватьгеометрическиетела(куб, шар); 

– соотноситьреальныеобъектысмоделямигеометрическихфигур. 
Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяраспознавать, 

различатьиназыватьгеометрическиетела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрическиевеличины 

Выпускникнаучится: 

– измерятьдлинуотрезка; 

– вычислятьпериметртреугольника, прямоугольникаиквадрата, 

площадьпрямоугольникаиквадрата; 

– оцениватьразмерыгеометрическихобъектов, расстоянияприближенно(наглаз). 
Выпускникполучитвозможностьнаучитьсявычислятьпериметрмногоугольника

, площадьфигуры, составленнойизпрямоугольников. 

Работасинформацией 

Выпускникнаучится: 

– читатьнесложныеготовыетаблицы; 

– заполнятьнесложныеготовыетаблицы; 

– читатьнесложныеготовыестолбчатыедиаграммы. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– читатьнесложныеготовыекруговыедиаграммы; 

– достраиватьнесложнуюготовуюстолбчатуюдиаграмму; 

– сравниватьиобобщатьинформацию, 

представленнуювстрокахистолбцахнесложныхтаблицидиаграмм; 

– пониматьпростейшиевыражения, содержащиелогическиесвязкиислова(«…и…», 

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

– составлять, записыватьивыполнятьинструкцию(простойалгоритм), 

планпоискаинформации; 
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– распознаватьоднуитужеинформацию, 

представленнуювразнойформе(таблицыидиаграммы); 

– планироватьнесложныеисследования, 

собиратьипредставлятьполученнуюинформациюспомощьютаблицидиаграмм; 

– интерпретироватьинформацию, 

полученнуюприпроведениинесложныхисследований(объяснять, 

сравниватьиобобщатьданные, делатьвыводыипрогнозы). 

 

1.2.8.Окружающиймир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира 

более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 
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- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Человекиприрода 

Выпускникнаучится: 

– узнаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприроды; 

– описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъектыиявленияживойине

живойприроды, выделятьихсущественныепризнаки; 

– сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаковилиизве

стныххарактерныхсвойствипроводитьпростейшуюклассификациюизученныхобъекто

вприроды; 

– проводитьнесложныенаблюдениявокружающейсредеиставитьопыты, 

используяпростейшеелабораторноеоборудованиеиизмерительныеприборы; 

следоватьинструкциям 

– иправиламтехникибезопасностиприпроведениинаблюденийиопытов; 

– использоватьестественнонаучныетексты(набумажныхиэлектронныхносителях, 

втомчислевконтролируемомИнтернете) сцельюпоискаиизвлеченияинформации, 

ответовнавопросы, объяснений, 

созданиясобственныхустныхилиписьменныхвысказываний; 

– использоватьразличныесправочныеиздания(словарьпоестествознанию, 

определительрастенийиживотныхнаосновеиллюстраций, атласкарт, 

втомчислеикомпьютерныеиздания) дляпоисканеобходимойинформации; 

– использоватьготовыемодели(глобус, карту, план) 

дляобъясненияявленийилиописаниясвойствобъектов; 

– обнаруживатьпростейшиевзаимосвязимеждуживойинеживойприродой, 

взаимосвязивживойприроде; 

использоватьихдляобъяснениянеобходимостибережногоотношениякприроде; 

– определятьхарактервзаимоотношенийчеловекаиприроды, 

находитьпримерывлиянияэтихотношенийнаприродныеобъекты, 

здоровьеибезопасностьчеловека; 

– пониматьнеобходимостьздоровогообразажизни, 

соблюденияправилбезопасногоповедения; 

использоватьзнанияостроенииифункционированииорганизмачеловекадлясохранения

иукреплениясвоегоздоровья. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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- 

использоватьприпроведениипрактическихработинструментыИКТ(фотоивидеокамеру, 

микрофони др.) длязаписииобработкиинформации, 

готовитьнебольшиепрезентациипорезультатамнаблюденийиопытов; 

– моделироватьобъектыиотдельныепроцессыреальногомирасиспользованиемвирт

уальныхлабораторийимеханизмов, собранныхизконструктора; 

– осознаватьценностьприродыинеобходимостьнестиответственностьзаеесохранени

е, соблюдатьправилаэкологичногоповедениявшколеивбыту(раздельныйсбормусора, 

экономияводыиэлектроэнергии) иприроднойсреде; 

– пользоватьсяпростыминавыкамисамоконтролясамочувствиядлясохраненияздор

овья; осознаннособлюдатьрежимдня, правиларациональногопитанияиличнойгигиены; 

– выполнятьправилабезопасногоповедениявдоме, наулице, природнойсреде, 

оказыватьпервуюпомощьпринесложныхнесчастныхслучаях; 

– планировать, 

контролироватьиоцениватьучебныедействиявпроцессепознанияокружающегомиравс

оответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации. 
Человекиобщество 

Выпускникнаучится: 

– узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерацииисвоегорегиона; 

описыватьдостопримечательностистолицыиродногокрая; 

находитьнакартемираРоссийскуюФедерацию, накартеРоссииМоскву, 

свойрегиониегоглавныйгород; 

– различатьпрошлое, настоящее, будущее; 

соотноситьизученныеисторическиесобытиясдатами, конкретнуюдатусвеком; 

находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»; 

– используядополнительныеисточникиинформации(набумажныхиэлектронныхн

осителях, втомчислевконтролируемомИнтернете), находитьфакты, 

относящиесякобразужизни, обычаямиверованиямсвоихпредков; 

наосновеимеющихсязнанийотличатьреальныеисторическиефактыотвымыслов; 

– оцениватьхарактервзаимоотношенийлюдейвразличныхсоциальныхгруппах(сем

ья, группасверстников, этнос), втомчислеспозиции 
развитияэтическихчувств, доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости, пониманиячувствдругихлюдейисопереживанияим; 

– использоватьразличныесправочныеиздания(словари, энциклопедии) 

идетскуюлитературуочеловекеиобществесцельюпоискаинформации, 

ответовнавопросы, объяснений, 

длясозданиясобственныхустныхилиписьменныхвысказываний. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осознаватьсвоюнеразрывнуюсвязьсразнообразнымиокружающимисоциальными

группами; 

– ориентироватьсявважнейшихдлястраныиличностисобытияхифактахпрошлогоин

астоящего; оцениватьихвозможноевлияниенабудущее, 

приобретаятемсамымчувствоисторическойперспективы; 
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– наблюдатьиописыватьпроявлениябогатствавнутреннегомирачеловекавегосозид

ательнойдеятельностинаблагосемьи, винтересахобразовательнойорганизации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлятьуважениеиготовностьвыполнятьсовместноустановленныедоговореннос

тииправила, 

втомчислеправилаобщениясовзрослымиисверстникамивофициальнойобстановке; 

участвоватьвколлективнойкоммуникативнойдеятельностивинформационнойобразоват

ельнойсреде; 

– определятьобщуюцельвсовместнойдеятельностиипутиеедостижения; 

договариватьсяораспределениифункцийиролей; 

осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности; 

адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 
 

 

 

 

 

 

Планируемыерезультатыисодержаниеобразовательнойобласти«Искусство»н

ауровненачальногообщегообразования 
 

 

1.2.9.  Изобразительноеискусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и 

зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала 

в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 



 

44 

 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогутреализоватьсобственныйтворческийпотенциал, 

применяяполученныезнанияипредставленияобизобразительномискусстведлявыполнен

ияучебныхихудожественно-практическихзадач, 

действоватьсамостоятельноприразрешениипроблемно-

творческихситуацийвповседневнойжизни. 

Восприятиеискусстваивидыхудожественнойдеятельности 

Выпускникнаучится: 

– различатьосновныевидыхудожественнойдеятельности(рисунок, 

живопись, скульптура, художественноеконструированиеидизайн, декоративно-

прикладноеискусство) иучаствоватьвхудожественнотворческойдеятельности, 

используяразличныехудожественныематериалыиприемыработыснимидляперед

ачисобственногозамысла; 

– различатьосновныевидыижанрыпластическихискусств, 

пониматьихспецифику; 

– эмоциональноценностноотноситьсякприроде, человеку, обществу; 

различатьипередаватьвхудожественнотворческойдеятельностихарактер, 

эмоциональныесостоянияисвоеотношениекнимсредствамихудожественногообра

зногоязыка; 
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– узнавать, воспринимать, 

описыватьиэмоциональнооцениватьшедеврысвоегонационального, 

российскогоимировогоискусства, изображающиеприроду, человека, 

различныестороны(разнообразие, красоту, трагизми т. д.) 

окружающегомираижизненныхявлений; 

– приводитьпримерыведущиххудожественныхмузеевРоссииихудожествен

ныхмузеевсвоегорегиона, показыватьнапримерахихрольиназначение. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– восприниматьпроизведенияизобразительногоискусства;участвоватьвобсу

жденииихсодержанияивыразительныхсредств; 

различатьсюжетисодержаниевзнакомыхпроизведениях; 

– видетьпроявленияпрекрасноговпроизведенияхискусства(картины, 

архитектура, скульптураи т. д.), вприроде, наулице, вбыту; 

– высказыватьаргументированноесуждениеохудожественныхпроизведени

ях, изображающихприродуичеловекавразличныхэмоциональныхсостояниях. 
Азбукаискусства. Какговоритискусство? 

Выпускникнаучится: 

– создаватьпростыекомпозицииназаданнуютемунаплоскостиивпространст

ве; 

– использоватьвыразительныесредстваизобразительногоискусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различныехудожественныематериалыдлявоплощениясобственногохудожествен

нотворческогозамысла; 

– различатьосновныеисоставные, теплыеихолодныецвета; 

изменятьихэмоциональнуюнапряженностьспомощьюсмешиваниясбелойичерно

йкрасками; 

использоватьихдляпередачихудожественногозамыславсобственнойучебно-

творческойдеятельности; 

– создаватьсредствамиживописи, графики, скульптуры,декоративно-

прикладногоискусстваобразчеловека: передаватьнаплоскостиив 
объемепропорциилица, фигуры; передаватьхарактерныечертывнешнегооблика, 

одежды, украшенийчеловека; 

– наблюдать, сравнивать, 

сопоставлятьианализироватьпространственнуюформупредмета; 

изображатьпредметыразличнойформы; 

использоватьпростыеформыдлясозданиявыразительныхобразоввживописи, 

скульптуре, графике, художественномконструировании; 

– использоватьдекоративныеэлементы, геометрические, 

растительныеузорыдляукрашениясвоихизделийипредметовбыта; 

использоватьритмистилизациюформдлясозданияорнамента; 

передаватьвсобственнойхудожественно-

творческойдеятельностиспецификустилистикипроизведенийнародныххудожес

твенныхпромысловвРоссии(сучетомместныхусловий). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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– пользоватьсясредствамивыразительностиязыкаживописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладногоискусства, 

художественногоконструированиявсобственнойхудожественно-

творческойдеятельности; передаватьразнообразныеэмоциональныесостояния, 

используяразличныеоттенкицвета, 

присозданииживописныхкомпозицийназаданныетемы; 

– моделироватьновыеформы, 

различныеситуациипутемтрансформацииизвестного, 

создаватьновыеобразыприроды, человека, 

фантастическогосуществаипостроексредствамиизобразительногоискусстваико

мпьютернойграфики; 

– выполнятьпростыерисункииорнаментальныекомпозиции, 

используяязыккомпьютернойграфикивпрограммеPaint. 
Значимые темы искусства. 

Очемговоритискусство? 

Выпускникнаучится: 

– осознаватьзначимыетемыискусстваиотражатьихвсобственнойхудожеств

еннотворческойдеятельности; 

– выбиратьхудожественныематериалы, 

средствахудожественнойвыразительностидлясозданияобразовприроды, 

человека, явленийипередачисвоегоотношениякним; 

решатьхудожественныезадачи(передаватьхарактери 
намеренияобъекта —природы, человека, сказочногогероя, предмета, явленияи 

т. д. —вживописи, графикеискульптуре, 

выражаясвоеотношениеккачествамданногообъекта) сопоройнаправилаперспективы, 

цветоведения, усвоенныеспособыдействия. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– видеть, чувствоватьиизображатькрасотуиразнообразиеприроды, 

человека, зданий, предметов; 

– пониматьипередаватьвхудожественнойработеразницупредставленийок

расотечеловекавразныхкультурахмира; 

проявлятьтерпимостькдругимвкусамимнениям; 

– изображатьпейзажи, натюрморты, портреты, 

выражаясвоеотношениекним; 

– изображатьмногофигурныекомпозицииназначимыежизненныетемыиуча

ствоватьвколлективныхработахнаэтитемы. 
1.2.10.  Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека.В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления  

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметныерезультатыосвоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых  

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре 

на музыкальных инструментах. 

Предметныерезультатыповидамдеятельностиобучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные 
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виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации.Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

 

 

Слушаниемузыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

 

Хоровоепение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации, слова и мелодию 

Гимна Чеченской Республики. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
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4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным 

по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игравдетскоминструментальноморкестре(ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основымузыкальнойграмоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1.Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2.Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен.  

3.Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

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

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. 

Двух-и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5.Нотнаяграмота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалыв пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы 

и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7.Музыкальныежанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальныеформы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухМБОУ....... и трехМБОУ ....... формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

1.2.11.   Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического  

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 
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Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 

осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Входепреобразовательнойтворческойдеятельностибудутзаложеныосновытакихс

оциальноценныхличностныхинравственныхкачеств, кактрудолюбие, организованность, 

добросовестноеиответственноеотношениекделу, инициативность, любознательность, 

потребностьпомогатьдругим, уважениекчужомутрудуирезультатамтруда, 

культурномунаследию. 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции. Основыкультурытруда, 

самообслуживание 

Выпускникнаучится: 

– иметьпредставлениеонаиболеераспространенныхвсвоемрегионетрадици

онныхнародныхпромыслахиремеслах, 

современныхпрофессиях(втомчислепрофессияхсвоихродителей) 

иописыватьихособенности; 

– пониматьобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира: 

соответствиеизделияобстановке, удобство(функциональность), прочность, 

эстетическуювыразительность —

ируководствоватьсяимивпрактическойдеятельности; 

– планироватьивыполнятьпрактическоезадание(практическуюработу) 

сопоройнаинструкционнуюкарту; 

принеобходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 
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– выполнятьдоступныедействияпосамообслуживаниюидоступныевидыдо

машнеготруда. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– уважительноотноситьсяктрудулюдей; 

– пониматькультурноисторическуюценностьтрадиций, 

отраженныхвпредметноммире, 

втомчислетрадицийтрудовыхдинастийкаксвоегорегиона, такистраны, 

иуважатьих; 

– пониматьособенностипроектнойдеятельности, 

осуществлятьподруководствомучителяэлементарнуюпроектнуюдеятельностьв

малыхгруппах: разрабатыватьзамысел, искатьпутиегореализации, 

воплощатьеговпродукте, демонстрироватьготовыйпродукт(изделия, 

комплексныеработы, социальныеуслуги). 
Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты 

Выпускникнаучится: 

– наосновеполученныхпредставленийомногообразииматериалов, 

ихвидах, свойствах, происхождении, 

практическомприменениивжизниосознанноподбиратьдоступныевобработкемат

ериалыдляизделийподекоративно-

художественнымиконструктивнымсвойствамвсоответствииспоставленнойзадач

ей; 

– отбиратьивыполнятьвзависимостиотсвойствосвоенныхматериаловоптимал

ьныеидоступныетехнологическиеприемыихручнойобработки(приразметкедеталей

, ихвыделениииззаготовки, формообразовании, сборкеиотделкеизделия); 

– применятьприемырациональнойбезопаснойработыручнымиинструментам

и: чертежными(линейка, угольник, циркуль), режущими(ножницы) 

иколющими(швейнаяигла); 

– выполнятьсимволическиедействиямоделированияипреобразованиямодел

ииработатьспростейшейтехническойдокументацией: распознавать 

– простейшиечертежииэскизы, 

читатьихивыполнятьразметкусопоройнаних; 

изготавливатьплоскостныеиобъемныеизделияпопростейшимчертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 
 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– отбиратьивыстраиватьоптимальнуютехнологическуюпоследовательност

ьреализациисобственногоилипредложенногоучителемзамысла; 

– прогнозироватьконечныйпрактическийрезультатисамостоятельнокомби

нироватьхудожественныетехнологиивсоответствиисконструктивнойилидекора

тивнохудожественнойзадачей. 
Конструированиеимоделирование 

Выпускникнаучится: 

– анализироватьустройствоизделия: выделятьдетали, ихформу, 

определятьвзаимноерасположение, видысоединениядеталей; 
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– решатьпростейшиезадачиконструктивногохарактерапоизменениювидаи

способасоединениядеталей: надостраивание, 

приданиеновыхсвойствконструкции; 

– изготавливатьнесложныеконструкцииизделийпорисунку, 

простейшемучертежуилиэскизу, образцуидоступнымзаданнымусловиям. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– соотноситьобъемнуюконструкцию, 

основаннуюнаправильныхгеометрическихформах, 

сизображениямиихразверток; 

– создаватьмысленныйобразконструкциисцельюрешенияопределеннойкон

структорскойзадачиилипередачиопределеннойхудожественно-

эстетическойинформации; воплощатьэтотобразвматериале. 
Практикаработынакомпьютере 

Выпускникнаучится: 

– выполнятьнаосновезнакомствасперсональнымкомпьютеромкактехничес

кимсредством, 

егоосновнымиустройствамииихназначениембазовыедействияскомпьютеромидр

угимисредствамиИКТ, используябезопасныедляоргановзрения, 

нервнойсистемы, опорнодвигательногоаппаратаэргономичныеприемыработы; 

выполнятькомпенсирующиефизическиеупражнения(минизарядку); 

– пользоватьсякомпьютеромдляпоискаивоспроизведениянеобходимойинф

ормации; 

– пользоватьсякомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспросты

миинформационнымиобъектами(текстом, рисунками, 

доступнымиэлектроннымиресурсами). 
Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяпользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

 

 

1.2.12.    Физическаякультура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знанияофизическойкультуре 

Выпускникнаучится: 

– ориентироватьсявпонятиях«физическаякультура», «режимдня»; 

характеризоватьназначениеутреннейзарядки, 

физкультминутокифизкультпауз, уроковфизическойкультуры, закаливания, 

прогулокнасвежемвоздухе, подвижныхигр, 

занятийспортомдляукрепленияздоровья, развитияосновныхфизическихкачеств; 
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– раскрыватьнапримерахположительноевлияниезанятийфизическойкульт

уройнауспешноевыполнениеучебнойитрудовойдеятельности, 

укреплениездоровьяиразвитиефизическихкачеств; 

– ориентироватьсявпонятии«физическаяподготовка»: 

характеризоватьосновныефизическиекачества(силу, быстроту, выносливость, 

равновесие, гибкость) идемонстрироватьфизическиеупражнения, 

направленныенаихразвитие; 

– характеризоватьспособыбезопасногоповедениянаурокахфизическойкуль

турыиорганизовыватьместазанятийфизическимиупражнениямииподвижными

играми(каквпомещениях, такинаоткрытомвоздухе). 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– выявлятьсвязьзанятийфизическойкультуройструдовойиобороннойдеяте

льностью; 

– характеризоватьрольизначениережимаднявсохранениииукрепленииздор

овья; 

планироватьикорректироватьрежимднясучетомсвоейучебнойивнешкольнойдея

тельности, показателейсвоегоздоровья, 

физическогоразвитияифизическойподготовленности. 
Способыфизкультурнойдеятельности 

Выпускникнаучится: 

– отбиратьупражнениядлякомплексовутреннейзарядкиифизкультминуток

ивыполнятьихвсоответствиисизученнымиправилами; 

– организовыватьипроводитьподвижныеигрыипростейшиесоревнованияво

времяотдыханаоткрытомвоздухеивпомещении(спортивномзалеиместахрекреац

ии), соблюдатьправилавзаимодействиясигроками; 

– измерятьпоказателифизическогоразвития(ростимассатела) 

ифизическойподготовленности(сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) спомощьютестовыхупражнений; 

вестисистематическиенаблюдениязадинамикойпоказателей. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– веститетрадьпофизическойкультуресзаписямирежимадня, 

комплексовутреннейгимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающихупражненийдляиндивидуальныхзанятий, 

результатовнаблюденийзадинамикойосновныхпоказателейфизическогоразвит

ияифизическойподготовленности; 

– целенаправленноотбиратьфизическиеупражнениядляиндивидуальныхзан

ятийпоразвитиюфизическихкачеств; 

– выполнятьпростейшиеприемыоказаниядоврачебнойпомощипритравмах

иушибах. 
Физическоесовершенствование 

Выпускникнаучится: 

– выполнятьупражненияпокоррекцииипрофилактикенарушениязренияио

санки, упражнениянаразвитиефизическихкачеств(силы, быстроты, 
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выносливости, гибкости, равновесия); 

оцениватьвеличинунагрузкипочастотепульса(спомощьюспециальнойтаблицы); 

– выполнятьорганизующиестроевыекомандыиприемы; 

– выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнятьгимнастическиеупражнениянаспортивныхснарядах(переклад

ина, гимнастическоебревно); 

– выполнятьлегкоатлетическиеупражнения(бег, прыжки, 

метанияиброскимячейразноговесаиобъема); 

– выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразнойфункци

ональнойнаправленности. 
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– сохранятьправильнуюосанку, оптимальноетелосложение; 

– выполнятьэстетическикрасивогимнастическиеиакробатическиекомбинац

ии; 

– игратьвбаскетбол, футболиволейболпоупрощеннымправилам; 

– выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке; 

– плавать, втомчислеспортивнымиспособами; 

– выполнятьпередвиженияналыжах(дляснежныхрегионовРоссии) 
 

 

1.2.13. Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 

Планируемыерезультатыосвоенияпредметнойобласти«Основырелигиозныхкуль

турисветскойэтики»включаютобщиерезультатыпопредметнойобласти(учебномупредме

ту) 

ирезультатыпокаждомуучебномумодулюсучетомсодержанияпримерныхрабочихпрогра

ммпоОсновамправославнойкультуры, Основамисламскойкультуры, 

Основамбуддийскойкультуры, Основамиудейскойкультуры, 

Основаммировыхрелигиозныхкультур, Основамсветскойэтики. 

Общиепланируемыерезультаты.  

Врезультатеосвоениякаждогомодулякурсавыпускникнаучится: 

–пониматьзначениенравственныхнормиценностейдлядостойнойжизниличности, 

семьи, общества; 

–поступатьвсоответствииснравственнымипринципами, 

основанныминасвободесовестиивероисповедания, духовныхтрадицияхнародовРоссии, 

общепринятыхвроссийскомобщественравственныхнормахиценностях; 

–осознаватьценностьчеловеческойжизни, 

необходимостьстремлениякнравственномусовершенствованиюидуховномуразвитию; 

–

развиватьпервоначальныепредставленияотрадиционныхрелигияхнародовРоссии(право

славии, исламе, буддизме, иудаизме), ихроливкультуре, историиисовременности, 

становлениироссийскойгосударственности, российскойсветской(гражданской) этике, 

основаннойнаконституционныхобязанностях, 

правахисвободахчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации;  
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–

ориентироватьсяввопросахнравственноговыборанавнутреннююустановкуличностипост

упатьсогласносвоейсовести; 

Планируемыерезультатыпомодулю«Основыисламскойкультуры» 

Выпускникнаучится: 

– раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихисламскойкультуры, 

духовнойтрадиции(религиознаявера, мораль, священныекнигииместа, сооружения, 

ритуалы, обычаииобряды, религиозныйкалендарьипраздники, 

нормыотношениймеждулюдьми, всемье, религиозноеискусство, 

отношениектрудуидр.); 

– ориентироватьсявисториивозникновенияисламскойрелигиознойтрадиции, 

историиееформированиявРоссии;  

–

 напримереисламскойрелигиознойтрадициипониматьзначениетрадиционныхрели

гий, религиозныхкультурвжизнилюдей, семей, народов, российскогообщества, 

висторииРоссии;  

– излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии, 

религиознойкультурывжизнилюдейиобщества; 

–

 соотноситьнравственныеформыповеденияснормамиисламскойрелигиозноймора

ли;  

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий; 

участвоватьвдиспутах, слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение; 

готовитьсообщенияповыбраннымтемам.  

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– развиватьнравственнуюрефлексию, совершенствоватьморально-

нравственноесамосознание, 

регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдляроссийскогообщества, 

народовРоссиидуховно-нравственныхценностей; 

–

 устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемисламскойкультурыиповедениемл

юдей, общественнымиявлениями; 

–

 выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтра

дицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан;  

-       акцентироватьвниманиенарелигиозных, духовно-

нравственныхаспектахчеловеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовна

последующихуровняхобщегообразования. 

 

 

1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

МБОУ«СельментаузенскаяСОШ» 
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1.1.1. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияоснов

нойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияпредставля

етсобойодинизинструментовреализациитребованийФГОСНООкрезультат

амосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразо

ванияинаправленанаобеспечениекачестваобразования, 

чтопредполагаетвовлеченностьвоценочнуюдеятельностькакпедагогов, 

такиобучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с требованиями  ФГОС НОО 

основнымобъектомсистемыоценки, ее 

содержательнойикритериальнойбазойвыступаютпланируемыерезультаты 

освоения обучающимисяосновной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются 

ориентацияобразовательнойдеятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлятьуправление 

образовательнойдеятельностью. 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствии

стребованиямиФГОСНОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускниковна уровненачального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и  

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

 

Процедурыоценивания 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексныйподходкоценкерезультатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования:личностных, 

метапредметныхипредметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированнойинформации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной(анонимной)информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстнойинформации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня 

и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневыйподход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно 

этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения  

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности обучающихся учитель-предметник 

руководствуется Положением о текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

школы.  

 

 

 

Особенностиоценкиличностных, 

метапредметныхипредметныхрезультатов. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательнойдеятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

– самоопределение —

сформированностьвнутреннейпозицииобучающегося —

принятиеиосвоениеновойсоциальнойролиобучающегося; 

становлениеосновроссийскойгражданскойидентичностиличностикакчувствагор

достизасвоюРодину, народ, 

историюиосознаниесвоейэтническойпринадлежности; 

развитиесамоуваженияиспособностиадекватнооцениватьсебяисвоидостижения, 

видетьсильныеислабыесторонысвоейличности; 

– смыслообразование —поискиустановлениеличностногосмысла(т. е. 

«значениядлясебя») 

ученияобучающимисянаосновеустойчивойсистемыучебнопознавательныхисоц

иальныхмотивов, пониманияграництого, «чтоязнаю»,итого, «чтоянезнаю», 

истремлениякпреодолениюэтогоразрыва; 

– моральноэтическаяориентация —

знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнениенаосновепониман

ияихсоциальнойнеобходимости; способностькморальнойдецентрации —

учетупозиций, 

мотивовиинтересовучастниковморальнойдилеммыприееразрешении; 

развитиеэтическихчувств —стыда, вины, 

совестикакрегуляторовморальногоповедения. 
Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированностивнутреннейпозицииобучающегося, 

котораянаходитотражениевэмоциональноположительномотношенииобучающе

госякобразовательнойорганизации, 

ориентациинасодержательныемоментыобразовательнойдеятельности —уроки, 

познаниенового, овладениеумениямииновымикомпетенциями, 

характеручебногосотрудничествасучителемиодноклассниками —

иориентациинаобразецповедения«хорошегоученика»какпримердляподражания

; 

– сформированностиосновгражданскойидентичности, 

включаячувствогордостизасвоюРодину, 

знаниезнаменательныхдляОтечестваисторическихсобытий; 

любовьксвоемукраю, осознаниесвоейнациональности,  
уважениекультурыитрадицийнародовРоссииимира; 

развитиедоверияиспособностикпониманиюисопереживаниючувствамдругихлюдей; 

– сформированностисамооценки, 

включаяосознаниесвоихвозможностейвучении, 

способностиадекватносудитьопричинахсвоегоуспеха/неуспехавучении; 

умениевидетьсвоидостоинстваинедостатки, уважатьсебяиверитьвуспех; 
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– сформированностимотивацииучебнойдеятельности, включаясоциальные, 

учебнопознавательныеивнешниемотивы, 

любознательностьиинтерескновомусодержаниюиспособамрешенияпроблем, 

приобретениюновыхзнанийиумений, мотивациюдостижениярезультата, 

стремлениексовершенствованиюсвоихспособностей; 

– знанияморальныхнормисформированностиморально-

этическихсуждений, 

способностикрешениюморальныхпроблемнаосноведецентрации(координациир

азличныхточекзрениянарешениеморальнойдилеммы); 

способностикоценкесвоихпоступковидействийдругихлюдейсточкизрениясобл

юдения/нарушенияморальнойнормы. 
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускникнаучится». Это означает, что 

личностныерезультатывыпускниковприполученииначальногообщегообразовани

яв полном соответствии с требованиями ФГОС НОО неподлежатитоговойоценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, вформе, 

непредставляющейугрозыличности, 

психологическойбезопасностииэмоциональномустатусуобучающегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристикудостиженийиположительныхкачествобучающегося; 
– определениеприоритетныхзадачинаправленийличностногоразвитиясуч

етомкакдостижений, такипсихологическихпроблемразвитияребенка; 
– системупсихологопедагогическихрекомендаций, 

призванныхобеспечитьуспешнуюреализациюзадачначальногообщегообразовани

я. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастнойпериодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 
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Оценкаметапредметныхрезультатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия», 

«Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия», 

«Познавательныеуниверсальныеучебныедействия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение.Работастекстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегосярегулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью.  

Книмотносятся: 

– способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельизадачи; 

самостоятельнопреобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

умениепланироватьсобственнуюдеятельностьвсоответствииспоставленнойз

адачейиусловиямиеереализациииискатьсредстваееосуществления; 

умениеконтролироватьиоцениватьсвоидействия, 

вноситькоррективывихвыполнениенаосновеоценкииучетахарактераошибок, 

проявлятьинициативуисамостоятельностьвобучении; 
– умениеосуществлятьинформационныйпоиск, 

сборивыделениесущественнойинформацииизразличныхинформационныхисточ

ников; 
– умениеиспользоватьзнаково-

символическиесредствадлясозданиямоделейизучаемыхобъектовипроцессов, 

схемрешенияучебнопознавательныхипрактическихзадач; 
– способностькосуществлениюлогическихоперацийсравнения, анализа, 

обобщения, классификациипородовидовымпризнакам, 

кустановлениюаналогий, отнесениякизвестнымпонятиям; 
– умениесотрудничатьспедагогомисверстникамиприрешенииучебныхпро

блем, приниматьнасебяответственностьзарезультатысвоихдействий. 
Основноесодержаниеоценкиметапредметныхрезультатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая 

организацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
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направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку 

(чеченскому языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 

широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 

требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается также 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Оценкапредметныхрезультатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — 

учебныхпредметов,представленныхвобязательнойчастиучебногоплана. 
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В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий сучебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование 

и получение нового знания. 

Системапредметныхзнаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней выделяются опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания 

и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровненачального общего образования к опорной 

системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данномуровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, родному (чеченскому) языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

Действияспредметнымсодержанием(илипредметныедействия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, 

преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета, 

например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 
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высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными 

и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательнаядеятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

Поэтому объектомоценкипредметныхрезультатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ, 

согласно Положению о текущей, промежуточной аттестации обучающихся школы. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

Формыконтроляиучетадостиженийобучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета 

достижений 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

текущая 

аттестация 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 
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- устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

-контрольное 

списывание 

-тестовые задания 

-графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа - 

посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

-контроль техники 

чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио 

- анализ 

психолого-

педагогических 

исследований    

    

 

Критериямиоценивания являются:  

-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

-динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:  

-системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  

-обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; коммуникативных и информационных умений;  

-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

 

1.3.3.Портфельдостиженийкакинструментоценкидинамикииндивидуальны

хобразовательныхдостижений 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 
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эффективность учебнойдеятельности, работы учителя или образовательной 

организации, системыобразования в целом. При этомнаиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфельдостиженийобучающегося. 

 Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

– поддерживатьвысокуюучебнуюмотивациюобучающихся; 

– поощрятьихактивностьисамостоятельность, 

расширятьвозможностиобученияисамообучения; 

– развиватьнавыкирефлексивнойиоценочной(втомчислесамооценочной) 

деятельностиобучающихся; 

– формироватьумениеучиться —ставитьцели, 

планироватьиорганизовыватьсобственнуюучебнуюдеятельность. 

Портфельдостижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать независимую оценку, например, при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборкидетскихработ —формальныхитворческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  

образовательнойорганизации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких 

уровней формируемых учебных действий.  
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Примерамитакогородаработмогутбыть: 

– порусскому, родномуязыкуилитературномучтению, 

литературномучтениюнародномязыке, иностранномуязыку —

диктантыиизложения, сочиненияназаданнуютему, 

сочинениянапроизвольнуютему, 

аудиозаписимонологическихидиалогическихвысказываний, 

«дневникичитателя», иллюстрированные«авторские»работыдетей, 

материалыихсамоанализаирефлексиии т. п.; 
– поматематике —математическиедиктанты, 

оформленныерезультатыминиисследований, записирешенияучебно-

познавательныхиучебнопрактическихзадач, математическиемодели, 

аудиозаписиустныхответов(демонстрирующихнавыкиустногосчета, 

рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщенийнаматематическиетемы), материалысамоанализаирефлексиии т. 

п.; 
– поокружающемумиру —дневникинаблюдений, 

оформленныерезультатыминиисследованийиминипроектов,интервью, 

аудиозаписиустныхответов, творческиеработы, 

материалысамоанализаирефлексииит. п.; 
– попредметамэстетическогоцикла —аудиозаписи, фото-

ивидеоизображенияпримеровисполнительскойдеятельности, 

иллюстрациикмузыкальнымпроизведениям,иллюстрацииназаданнуютему, 

продуктысобственноготворчества, 

аудиозаписимонологическихвысказыванийописаний, 

материалысамоанализаирефлексиии т. п.; 
– потехнологии —фото-

ивидеоизображенияпродуктовисполнительскойдеятельности, 

аудиозаписимонологическихвысказыванийописаний, 

продуктысобственноготворчества, материалысамоанализаирефлексиии т. 

п.; 
– пофизкультуре —

видеоизображенияпримеровисполнительскойдеятельности, 

дневникинаблюденийисамоконтроля, 

самостоятельносоставленныерасписанияирежимдня, 

комплексыфизическихупражнений, материалысамоанализаирефлексиии т. п. 
2. Систематизированныематериалынаблюдений(оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 
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3. Материалы, 

характеризующиедостиженияобучающихсяврамкахвнеурочнойидосуговойдеятель

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

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Анализ, интерпретация и оценка 

отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций 

достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального 

общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведется на критериальной основе, основные требования к портфелю прописаны в 

Положении о портфолию обучающегося в школе в котором описаны состав портфеля 

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

каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-

практических задач; 

3) обиндивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

1.3.4.  Итоговаяоценкавыпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускникнаучится» 

планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к 

решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному языкуи математике и овладение 

следующимиметапредметнымидействиями: 

– речевыми, 

средикоторыхследуетвыделитьнавыкиосознанногочтенияиработысинформац

ией; 
– коммуникативными, 

необходимымидляучебногосотрудничествасучителемисверстниками. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике,а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач средствами данного предмета. 

Такойвыводделается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующемуровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такойвыводделается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования. 

Такойвыводделается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об 

успешномосвоенииданнымобучающимсяосновнойобразовательнойпрограммына

чальногообщегообразованияипереводеегонаследующийуровеньобщегообразования

. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с 
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учетом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решениеопереводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристикиобучающегося, в которой: 

– отмечаютсяобразовательныедостиженияиположительныекачестваоб

учающегося; 
– определяютсяприоритетныезадачиинаправленияличностногоразвитияс

учетомкакдостижений, такипсихологическихпроблемразвитияребенка; 
– даютсяпсихологопедагогическиерекомендации, 

призванныеобеспечитьуспешнуюреализациюнамеченныхзадачнаследующемуро

внеобучения. 
 

Оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизацииначальногоо

бщегообразования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом: 

– результатовмониторинговыхисследованийразногоуровня(федерального, 

регионального, муниципального); 

– условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщ

егообразования; 

– особенностейконтингентаобучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ «Сельментаузенская  СОШ»и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 

 

 

2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. 1.   ПрограммаформированияуобучающихсяУУД 
 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных 

программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов и программ внеурочной деятельности. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 
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самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на 

их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности 

не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие УУДневозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно 

реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и 

навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

ПрограммаформированияУУДдляначальногообщегообразованиявключает

: 

-  ценностныеориентирыначальногообщегообразования; 

- понятие, функции, 

составихарактеристикиуниверсальныхучебныхдействийвмладшемшкольномвозрасте; 

- 

описаниевозможностейсодержанияразличныхучебныхпредметовдляформированияуни

версальныхучебныхдействий;  

- 

описаниеусловийорганизацииобразовательнойдеятельностипоосвоениюобучающимися

содержанияучебныхпредметовсцельюразвитияуниверсальныхучебныхдействий; 

- описаниеусловий, обеспечивающихпреемственностьпро 

граммыформированияуобучающихсяуниверсальныхучебныхдействийприпереходеотдо

школьногокначальномуиотначальногокосновномуобщемуобразованию. 

 

2.1.1.   Ценностныеориентирыначальногообщегообразования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; 

к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 
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Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевыеустановки системы начального общего образования: 

• формированиеосновгражданскойидентичностиличностина основе: 

– чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину, народиисторию, 

осознанияответственностичеловеказаблагосостояниеобщества; 
– восприятиямиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур, 

национальностей, религий; уваженияисторииикультурыкаждогонарода; 
• формированиепсихологическихусловийразвитияобщения, 

сотрудничествана основе: 

– доброжелательности, доверияивниманияклюдям, 

готовностиксотрудничествуидружбе, оказаниюпомощитем, 

ктовнейнуждается; 
– уважениякокружающим —уменияслушатьислышатьпартнера, 

признаватьправокаждогонасобственноемнениеиприниматьрешениясучетомп

озицийвсехучастников; 
• развитиеценностносмысловойсферыличностина основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятияиуваженияценностейсемьииобразовательнойорганизации, 

коллективаиобществаистремленияследоватьим; 
– ориентациивнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступк

ов, такипоступковокружающихлюдей, развитияэтическихчувств(стыда, 

вины, совести) какрегуляторовморальногоповедения; 
– формированияэстетическихчувствичувствапрекрасногочереззнакомст

воснациональной, отечественнойимировойхудожественнойкультурой; 
• развитиеуменияучитьсякак первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитиеширокихпознавательныхинтересов, 

инициативыилюбознательности, мотивовпознанияитворчества; 
– формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельнос

ти(планированию, контролю, оценке); 
• развитиесамостоятельности, 

инициативыиответственностиличностикак условия ее самоактуализации: 

– формированиесамоуваженияиэмоционально-

положительногоотношенияксебе, 

готовностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию, 

критичностиксвоимпоступкамиуменияадекватноихоценивать; 
– развитиеготовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям, 

ответственностизаихрезультаты; 
– формированиецелеустремленностиинастойчивостивдостижениицелей, 

готовностикпреодолениютрудностей, жизненногооптимизма; 
– формированиеуменияпротивостоятьдействиямивлияниям, 

представляющимугрозужизни, здоровью, безопасностиличностииобщества, 

впределахсвоихвозможностей, 
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вчастностипроявлятьизбирательностькинформации, 

уважатьчастнуюжизньирезультатытрудадругихлюдей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

2.1.2.   СвязьУУДссодержаниемучебныхпредметов 
 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, 

как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русскийязык», «Родной(чеченский) 

язык»обеспечиваютформированиепознавательных, 

коммуникативныхирегулятивныхдействий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного ( чеченского) языка создает условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературноечтение», «Литературноечтениенародном(чеченском) 

языке». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной 
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литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

При получении  начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебныепредметы«Литературноечтение», 

«Литературноечтениенародном(чеченском) 

языке»обеспечиваютформированиеследующихуниверсальныхучебныхдействий: 

– смыслообразованиячерезпрослеживаниесудьбыгерояиориентациюобуча

ющегосявсистемеличностныхсмыслов; 

– самоопределенияисамопознаниянаосновесравненияобраза«Я»сгероями

литературныхпроизведенийпосредствомэмоционально-

действеннойидентификации; 

– основгражданскойидентичностипутемзнакомствасгероическимисториче

скимпрошлымсвоегонародаисвоейстраныипереживаниягордостииэмоциональн

ойсопричастностиподвигамидостижениямееграждан; 

– эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 

– нравственно-

этическогооцениваниячерезвыявлениеморальногосодержанияинравственного

значениядействийперсонажей; 

– эмоционально-

личностнойдецентрациинаосновеотождествлениясебясгероямипроизведения, 

соотнесенияисопоставленияихпозиций, взглядовимнений; 

– уменияпониматьконтекстнуюречьнаосновевоссозданиякартинысобытий

ипоступковперсонажей; 

– уменияпроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучетомцел

ейкоммуникации, особенностейслушателя, 

втомчислеиспользуяаудиовизуальныесредства; 

– уменияустанавливатьлогическуюпричинно-

следственнуюпоследовательностьсобытийидействийгероевпроизведения; 

– умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформ

ации. 
«Иностранныйязык»обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

– общемуречевомуразвитиюобучающегосянаосновеформированияобобщен

ныхлингвистическихструктурграмматикиисинтаксиса; 

– развитиюпроизвольностииосознанностимонологическойидиалогическо

йречи; 

– развитиюписьменнойречи; 
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– формированиюориентациинапартнера, еговысказывания, поведение, 

эмоциональноесостояниеипереживания; уваженияинтересовпартнера; 

уменияслушатьислышатьсобеседника, вестидиалог, 

излагатьиобосновыватьсвоемнениевпонятнойдлясобеседникаформе. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математикаиинформатика». При получении  начальногообщего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

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

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 

общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающиймир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формированиеуменияразличатьгосударственнуюсимволикуРоссийской

ФедерациииЧеченскойРеспублики, 

описыватьдостопримечательностистолицыигородаГрозного, 

находитьнакартеРоссийскуюФедерацию, Москву —столицуРоссии, 
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ЧеченскуюРеспубликуиеестолицугородГрозный; 

ознакомлениесособенностяминекоторыхзарубежныхстран; 

– формированиеосновисторическойпамяти —

уменияразличатьвисторическомвременипрошлое, настоящее, будущее; 

ориентациивосновныхисторическихсобытияхчеченскогонародаиРоссиииощуще

ниячувствагордостизаславуидостижениячеченскогонародаиРоссии; 

уменияфиксироватьвинформационнойсредеэлементыисториисемьи, 

своегорегиона; 

– формированиеосновэкологическогосознания, 

грамотностиикультурыучащихся, 

освоениеэлементарныхнормадекватногоприродосообразногоповедения; 

– развитиеморальноэтическогосознания —

нормиправилвзаимоотношенийчеловекасдругимилюдьми, 

социальнымигруппамиисообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучениеданногопредметаспособствуетформированиюобщепознавательны

хуниверсальныхучебныхдействий: 

– овладениюначальнымиформамиисследовательскойдеятельности, 

включаяумениепоискаиработысинформацией; 

– формированиюдействийзамещенияимоделирования(использованиегото

выхмоделейдляобъясненияявленийиливыявлениясвойствобъектовисозданиямо

делей); 

– формированиюлогическихдействийсравнения, подведенияподпонятия, 

аналогии, 

классификацииобъектовживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнакови

лиизвестныххарактерныхсвойств; установленияпричинно-

следственныхсвязейвокружающеммире, 

втомчисленамногообразномматериалеприродыикультурыродногокрая. 
«Изобразительноеискусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
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В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностныерезультатыосвоения программы отражают: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека.В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
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потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

 

Метапредметныерезультатыосвоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео-и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео-и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевойрольюпредметно-

преобразовательнойдеятельностикакосновыформированиясистемыуниверсаль

ныхучебныхдействий; 

– значениемуниверсальныхучебныхдействиймоделированияипланирован

ия, 

которыеявляютсянепосредственнымпредметомусвоениявходевыполненияразли

чныхзаданийпокурсу(так, 

входерешениязадачнаконструированиеобучающиесяучатсяиспользоватьсхем

ы, 

картыимодели,задающиеполнуюориентировочнуюосновувыполненияпредложе

нныхзаданийипозволяющиевыделятьнеобходимуюсистемуориентиров); 

– специальнойорганизациейпроцессапланомерно-

поэтапнойотработкипредметно-

преобразовательнойдеятельностиобучающихсявгенезисеиразвитиипсихологич

ескихновообразованиймладшегошкольноговозраста —

уменииосуществлятьанализ, действоватьвовнутреннемумственномплане; 

рефлексиейкакосознаниемсодержанияиоснованийвыполняемойдеятельности; 
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– широкимиспользованиемформгрупповогосотрудничестваипроектныхф

ормработыдляреализацииучебныхцелейкурса; 

– формированиемпервоначальныхэлементовИКТ-

компетентностиобучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формированиекартинымираматериальнойидуховнойкультурыкакпродук

татворческойпредметнопреобразующейдеятельностичеловека; 

– развитиезнаковосимволическогоипространственногомышления, 

творческогоирепродуктивноговоображениянаосноверазвитияспособностиобуч

ающегосякмоделированиюиотображениюобъектаипроцессаегопреобразования

вформемоделей(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитиерегулятивныхдействий, включаяцелеполагание; 

планирование(умениесоставлятьпландействийиприменятьегодлярешениязадач

); 

прогнозирование(предвосхищениебудущегорезультатаприразличныхусловияхв

ыполнениядействия); контроль, коррекцияиоценка; 

– формированиевнутреннегоплананаосновепоэтапнойотработкипредметно

преобразующихдействий; 

– развитиепланирующейирегулирующейфункцийречи; 

– развитиекоммуникативнойкомпетентностиобучающихсянаосновеоргани

зациисовместнопродуктивнойдеятельности; 

– развитиеэстетическихпредставленийикритериевнаосновеизобразительн

ойихудожественнойконструктивнойдеятельности; 

– формированиемотивацииуспехаидостижениймладшихшкольников, 

творческойсамореализациинаосновеэффективнойорганизациипредметно-

преобразующейсимволикомоделирующейдеятельности; 

– ознакомлениеобучающихсясмиромпрофессийиихсоциальнымзначением, 

историейихвозникновенияиразвитиякакперваяступеньформированияготовност

икпредварительномупрофессиональномусамоопределению; 

– формированиеИКТкомпетентностиобучающихся, 

включаяознакомлениесправиламижизнилюдейвмиреинформации: 

избирательностьвпотребленииинформации, 

уважениекличнойинформациидругогочеловека, кпроцессупознанияучения, 

ксостояниюнеполногознанияидругимаспектам. 

«Физическаякультура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основобщекультурнойироссийскойгражданскойидентичностикакчувства

гордостизадостижениявмировомиотечественномспорте; 

– освоениеморальныхнормпомощитем, ктовнейнуждается, 

готовностипринятьнасебяответственность; 
-   

развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудностейнаосновеконстр

уктивныхстратегий 
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совладанияиумениямобилизоватьсвоиличностныеифизическиересурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– вобластирегулятивныхдействийразвитиюуменийпланировать, 

регулировать, контролироватьиоцениватьсвоидействия; 

– вобластикоммуникативныхдействийразвитиювзаимодействия, 

ориентациинапартнера, 

сотрудничествуикооперации(вкомандныхвидахспорта —

формированиюуменийпланироватьобщуюцельипутиеедостижения; 

договариватьсявотношениицелейиспособовдействия, 

распределенияфункцийиролейвсовместнойдеятельности; 

конструктивноразрешатьконфликты; осуществлятьвзаимныйконтроль; 

адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениепартнераивноситьнеобхо

димыекоррективывинтересахдостиженияобщегорезультата). 

 

2.1.3. ХарактеристикаУУДприполученииначальногообщегообразования 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие«универсальныеучебныедействия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
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деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Типовыезадачиформированияличностных, регулятивных, 

познавательныхикоммуникативныхУУД 

 

Выбор УУДпри разработке типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для 

общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

-  учет системного характера видов универсальных учебных действий: одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к 

различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие и пр. Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий: 

показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития 

ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, 

поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени 

предшкольного и школьного образования может меняться. 

- возможности объективирования свойств УУДпри решении типовой задачи, 

их качественной и количественной оценки. 

ФункцииУУД: 

– обеспечениевозможностейобучающегосясамостоятельноосуществлятьд

еятельностьучения, ставитьучебныецели, 

искатьииспользоватьнеобходимыесредстваиспособыихдостижения, 

контролироватьиоцениватьпроцессирезультатыдеятельности; 

– созданиеусловийдлягармоничногоразвитияличностииеесамореализации

наосновеготовностикнепрерывномуобразованию; 

обеспечениеуспешногоусвоениязнаний, формированияумений, 

навыковикомпетентностейвлюбойпредметнойобласти. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания.  
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УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

Видыуниверсальныхучебныхдействий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный(включающий также 

действия саморегуляции), познавательныйи коммуникативный. 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию 

учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения 

задач; 

- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в 

речи предметного содержания и условий деятельности. 

Личностныеобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

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

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. Книмотносятся: 

- целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого, 

чтоужеизвестноиусвоенообучающимися, итого, чтоещенеизвестно; 

- планирование —

определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучетомконечногорезультата; 

составлениепланаипоследовательностидействий; 

- прогнозирование —предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний, 

еговременны́ххарактеристик; 

- 

контрольвформесоотнесенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталономсцель

юобнаруженияотклоненийиотличийотэталона; 

- коррекция —

внесениенеобходимыхдополненийикоррективвпланиспособдействиявслучаерасхожден

ияэталона, 

реальногодействияиегорезультатасучетомоценкиэтогорезультатасамимобучающимся, 

учителем, другимиобучающимися; 
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- оценка —выделениеиосознаниеобучающимсятого, 

чтоимужеусвоеноичтоемуещенужноусвоить, осознаниекачестваиуровняусвоения; 

объективнаяоценкаличныхрезультатовработы; 

- саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,  

волевомуусилию(выборувситуациимотивационногоконфликта) 

ипреодолениюпрепятствийдлядостиженияцели. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

- поискивыделениенеобходимойинформации, 

втомчислерешениепрактическихипознавательныхзадачсиспользованиемобщедоступных

вначальнойшколеисточниковинформации(втомчислесправочников, энциклопедий, 

словарей) иинструментовИКТ; 

- структурированиезнаний; 

- 

осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойиписьменнойформ

е; 

- 

выборнаиболееэффективныхспособоврешенияпрактическихипознавательныхзадачвзав

исимостиотконкретныхусловий; 

- рефлексияспособовиусловийдействия, 

контрольиоценкапроцессаирезультатовдеятельности; 

- 

смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтениявзависимостиотцели; 

извлечениенеобходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразличныхжанров; 

определениеосновнойивторостепеннойинформации; 

свободнаяориентацияивосприятиетекстовхудожественного, научного, 

публицистическогоиофициальноделовогостилей; 

пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование —преобразованиеобъектаизчувственнойформывмодель, 

гдевыделенысущественныехарактеристикиобъекта(пространственно-

графическаяилизнаковосимволическаямодели); 

- преобразованиемоделисцельювыявленияобщихзаконов, 

определяющихданнуюпредметнуюобласть. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных, несущественных); 

- синтез —составлениецелогоизчастей, 

втомчислесамостоятельноедостраиваниесвосполнениемнедостающихкомпонентов; 

- выбороснованийикритериевдлясравнения, сериации, классификацииобъектов; 

- подведениеподпонятие, выведениеследствий; 

- установлениепричинноследственныхсвязей, 

представлениецепочекобъектовиявлений; 
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- построениелогическойцепочкирассуждений, анализистинностиутверждений; 

- доказательство; 

- выдвижениегипотезиихобоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулированиепроблемы; 

- 

самостоятельноесозданиеалгоритмов(способов)деятельностиприрешениипроблемтворче

скогоипоисковогохарактера. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияобеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками —

определениецели, функцийучастников, способоввзаимодействия; 

- постановкавопросов —

инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 

- разрешениеконфликтов —выявление, идентификацияпроблемы, 

поискиоценкаальтернативныхспособовразрешенияконфликта, 

принятиерешенияиегореализация; 

- управлениеповедениемпартнера —контроль, коррекция, оценкаегодействий; 

- 

умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиисзадачами

иусловиямикоммуникации; 

владениемонологическойидиалогическойформамиречивсоответствиисграмматическим

иисинтаксическиминормамиродногоязыка, современныхсредствкоммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс 

обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 

действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать 

свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Яконцепция как результат 

самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
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определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в 

программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Яконцепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

 

 

 

 

 

Условия, 

обеспечивающиепреемственностьпрограммыформированияуобучающихсяУУДио

писаниедействийприпереходеотдошкольногокначальномуиотначальногокосновн

омуобщемуобразованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, 

в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках 

основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение.При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Исследования готовностидетейкобучениювшколек начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность 

Физическаяготовностьопределяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическаяготовностьк школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
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психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий;освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в 

социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества 

ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих 

достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и 

умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 
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диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение 

слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
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Преемственностьформированияуниверсальныхучебныхдействийпоуровн

ямначальногообщегообразованииобеспечиваетсязасчет:  

▪ принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

▪ четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждом уровне;  

▪ целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др.).  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6-7 лет, которая предполагает:  

▪ сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; - 

возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению;   

▪ усвоение системы научных понятий;   

▪ освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

 

 

2.1.4.  Особенности, 

основныенаправленияипланируемыерезультатыучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеур

очнойдеятельности 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся МБОУ 

«СОШ…»  направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-

исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом 

передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 



 

90 

 

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

большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования 

и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основнымизадачамивпроцессеучебно-

исследовательскогоипроектногообученияявляетсяразвитиеуученикаопределенногобази

сазнанийиразвитияумений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерироватьгипотезы, экспериментировать, устанавливатьпричинно-

следственныесвязи. 

Данныеуменияобеспечиваютнеобходимуюзнаниевуюипроцессуальнуюосновудляпрове

денияисследованийиреализациипроектоввурочнойивнеурочнойдеятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических 

средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера. 

Исследовательскаяипроектнаядеятельностьможетпроходитькаквиндивидуально

й, такивгрупповойформе, 

чтопомогаетучителюпростроитьиндивидуальныйподходкразвитиюребенка. 

Границыисследовательскогоипроектногообучениямладшихшкольниковопределяютсяц

елевымиустановками, накоторыеориентированучитель, атакжелокальнымизадачами, 

стоящиминаконкретномуроке.  

Врамкахвнеурочнойдеятельностиисследовательскаяипроектнаядеятельностьнап

равленынаобогащениесодержанияобразованияивозможностьреализацииспособностей, 

потребностейиинтересовобучающихсясразличнымуровнемразвития.  

Длярасширениядиапазонаприменимостиисследовательскогоипроектногообучен

ияследуетдифференцироватьзаданияпостепенитрудности: 

путемпостепенногоусложнениянепосредственносамихзаданийи/илиувеличениемстепен

исамостоятельностиребенка, 

регулируемоймеройнепосредственногоруководстваучителяпроцессомнаучно-

практическогообучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

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

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В 

качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 
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собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.   Условия, обеспечивающиеразвитиеУУДуобучающихся 
 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку 

задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 
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универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационнообразовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и 

обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), 

но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическоеотношениекинформациииизбирательностьеевосприятия; 

- 

уважениекинформацииочастнойжизнииинформационнымрезультатамдеятельностидруг

ихлюдей; 

- основыправовойкультурывобластииспользованияинформации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценкаусловий, алгоритмовирезультатовдействий, 

выполняемыхвинформационнойсреде; 

- использованиерезультатовдействия, размещенныхвинформационнойсреде, 

дляоценкиикоррекциивыполненногодействия; 

- созданиецифровогопортфолиоучебныхдостиженийобучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поискинформации; 

- фиксация(запись) информацииспомощьюразличныхтехническихсредств; 

- структурированиеинформации, ееорганизацияипредставлениеввидедиаграмм, 

картосхем, линийвремении пр.; 

- созданиепростыхгипермедиасообщений; 

- построениепростейшихмоделейобъектовипроцессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обменгипермедиасообщениями; 

- выступлениесаудиовизуальнойподдержкой; 

- фиксацияходаколлективной/личнойкоммуникации; 

- общениевцифровойсреде(электроннаяпочта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
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учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

 

2.1.6. 

Методикаиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияипримененияобучающими

сяУУД 

 

СистемаоценкивсфереУУДможетвключаетвсебяследующиепринципыихарактер

истики: 

− систематичностьсбораианализаинформации; 

− совокупностьпоказателейииндикаторовоцениваниядолжнаучитыватьинте

ресывсехучастниковобразовательнойдеятельности, 

тоестьбытьинформативнойдляуправленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

− доступностьипрозрачностьданныхорезультатахоцениваниядлявсехучастн

иковобразовательнойдеятельности. 

ОценкадеятельностиобразовательнойорганизациипоформированиюиразвитиюУ

УДуучащихсяучитываетработупообеспечениюкадровых, методических, материально-

техническихусловий. 

ВпроцессереализациимониторингауспешностиосвоенияипримененияУУДучиты

ваютсяследующиеэтапыосвоенияУУД: 

− универсальноеучебноедействиенесформировано(школьникможетвыполн

итьлишьотдельныеоперации, можеттолькокопироватьдействияучителя, 

непланируетинеконтролируетсвоихдействий, 

подменяетучебнуюзадачузадачейбуквальногозаучиванияивоспроизведения); 

− учебноедействиеможетбытьвыполненовсотрудничествеспедагогом(требу

ютсяразъяснениядляустановлениясвязиотдельныхоперацийиусловийзадачи, 

ученикможетвыполнятьдействияпоужеусвоенномуалгоритму); 

− неадекватныйпереносучебныхдействийнановыевидызадач(приизменении

условийзадачинеможетсамостоятельновнестикоррективывдействия); 

− адекватныйпереносучебныхдействий(самостоятельноеобнаружениеучени

комнесоответствиямеждуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиеерешени

яиправильноеизменениеспособавсотрудничествесучителем); 

− самостоятельноепостроениеучебныхцелей(самостоятельноепостроениено

выхучебныхдействийнаосноверазвернутого, 

тщательногоанализаусловийзадачииранееусвоенныхспособовдействия); 

− обобщениеучебныхдействийнаосновевыявленияобщихпринципов. 

 

Системаоценкиуниверсальныхучебныхдействийможетбыть: 

− уровневой(определяютсяуровнивладенияуниверсальнымиучебнымидейст
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виями); 
− позиционной–нетолькоучителяпроизводятоценивание, 

оценкаформируетсянаосноверефлексивныхотчетовразныхучастниковобразовате

льнойдеятельности: родителей, представителейобщественности, 

принимающейучастиевотдельномпроектеиливидесоциальнойпрактики, 

сверстников, самогообучающегося–

врезультатепоявляетсянекотораякартасамооцениванияипозиционноговнешнего

оценивания. 
НерекомендуетсяприоцениванииразвитияУУДприменятьпятибалльнуюшк

алу.  
Рекомендуетсяприменениетехнологийформирующего(развивающегооценивания

), втомчислебинарное, критериальное, экспертноеоценивание, текстсамооценки.  
 

2.2.    Программыотдельныхучебныхпредметов, курсов 

 

2.2.1. Общиеположения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование вначальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное 

общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебнойдеятельности, а также при 

формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
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среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо 

стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальноеобщее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более 

объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Структурарабочихпрограммучебных предметов и рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности включают в себя  разделы в соответствии с ФГОС НОО и 

Положением о рабочих программах и программах внеурочной деятельности МБОУ 

«Сельментаузенская  СОШ» 

В данном разделе основной ООП НОО приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам при получении  начального общего 

образования в том числе родного( чеченского)  языка и литературного чтения на 

родном ( чеченском) языке.  

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в 

Приложенияхкданнойосновнойобразовательнойпрограмме 

 

2.2.2.  Основноесодержаниеучебныхпредметов 

Русскийязык 

Видыречевойдеятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 

по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
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Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучениеграмоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов.чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Словоипредложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 
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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. 

Развитиеречи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Систематическийкурс 

Фонетикаиорфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – 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 твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный.Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я;в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика3. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения.  

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Составслова(морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

                                                
3Изучаетсявовсехразделахкурса. 



 

98 

 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов 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 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический 

разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по 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 имен существительных и 

местоимений.Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфографияипунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
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Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши4, 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 имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных намя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го 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 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитиеречи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

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 нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, 

плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

                                                
Дляпредупрежденияошибокприписьмецелесообразнопредусмотретьслучаитипа“желток”, 

“железный”. 
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Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомствососновнымивидамиизложенийисочинений(беззаучиванияопределени

й): изложенияподробныеивыборочные, изложениясэлементамисочинения; 

сочиненияповествования, сочиненияописания, сочинениярассуждения. 

 

Литературноечтение 

Видыречевойичитательскойдеятельности 

Аудирование(слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтениевслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтениепросебя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работасразнымивидамитекста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 
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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. 

Библиографическаякультура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа 

к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работастекстомхудожественногопроизведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
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составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работасучебными, научно-популярнымиидругимитекстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение(культураречевогообщения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование).Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор 

и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо(культураписьменнойречи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Кругдетскогочтения 
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Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 

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; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведени

й) 

Интерпретациятексталитературногопроизведениявтворческойдеятельностиучащ

ихся: чтениепоролям, инсценирование, драматизация; устноесловесноерисование, 

знакомствосразличнымиспособамиработысдеформированнымтекстомииспользованиеи

х(установлениепричинно-следственныхсвязей, последовательностисобытий: 

соблюдениеэтапностиввыполнениидействий); изложениесэлементамисочинения, 

созданиесобственноготекстанаосновехудожественногопроизведения(текстпоаналогии

), репродукцийкартинхудожников, 

посериииллюстрацийкпроизведениюилинаосновеличногоопыта. 

 

 

Чеченский язык 
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Дешаранпредметанчулацаманмехаллинаг1онаш: 

Юьхьанцара школа чекхъяьккхинчу дешархойн программа караерзийча хила деза 

 

жам1аш: 

 

В дешархойсинъоьздангаллинмехаллашевзаш, къоманг1иллакх-

оьздангаллинбаххашт1ехькхиънахилар;  

Вдоьзалан дахар девзаш хилар;  

Вкъоман культура а, бусулба дин а девзаш хилар;  

В Россипачхьалкхангражданиншавуйлахуушхилар;  

В синъоьздангаллинмехаллашкхиордешархойнкоьртачуг1уллакхашнат1едах

ар: урокийн, урокеларахьарчуа, юкъараллинпайдечуа.  

Дешаранпланехьнохчийнматтод1алоцуметтиг 

Программах1оттийнаюьхьанцараюкъарадешаранпачхьалкхандешаранстандарта

нбухат1ехьбазиснидешаранпланан3-

чувариантонохчийнматтаналушйолчутаронашцанисъеш.Нохчийнмоттхьехаранбашхалл

абилгалъяьккхинатематическипланашт1ехь. 

Моттхьехаранбилгалдинасахьташкхукепараду: 

 

ЮьханцарчуишколанбелханпрограммитIехьНохчийнмоттхьехабилгалдина338 

сахьт: 

 

1-чуклассехь66 сахьт,кIирнах2 сахьт(33 белханкIира) 

 

2-чуклассехь102 сахьт, кIирнах3 сахьт(34 белханкIира) 

 

3-чуклассехь102 сахьт, кIирнах3 сахьт(34 белханкIира) 

 

4-чуклассехь68сахьт, кIирнах2сахьт(34 белханкIира) 

 

ЮкъарадешаранюьхьанцарчудешараннохчийнметтанпредметанчулацамПр

ограммехь«Нохчийнмотт»предметанчулацамбилгалбинадешарандекъант1ег1ана

шка 

 

хьаьжжина. 
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2-4 -чуйклассашкахьцхьаьнадог1уш(комплексно) къамелкхиор, грамматикина, 

орфографинапропедевтическикурс. 

 

3-чуклассехькхулхьалхарчуклассашкахьбартаа, 

йозананакъамелкхиорандекъехькарадерзийнахааршшордеш, 

к1аргдешболхкхид1аад1ахьо. Берийнтидамкъамелехьхандешнех, билгалдешнех, 

лачдожаршкахьц1ердешнехпайдаэцарнат1еберзабо. 3-

чуклассехьметтанлингвистически, культурникхетамашнат1еберзабо. 

1амийнчуматериалат1ехьюкъарамаь1надо: ц1ердашах, билгалдашах, ц1ерметдашах, 

хандашах, дешт1аьхьенахюкъаракхетамло. Оьрсийнматтахьродю, 

хандешнашяххьашцаахийцало. Вайнматтахьц1ердешнийнкхоклассю(божарийн, 

зударийн, кхийолу). Церанпредлогашю, вайн- дешт1аьхьенаш. Х1араа, 

меттанкхинабашхаллаштидамеэцаезарю. Нийсаяздаранбакъонийна, 

царахнийсапайдаэцаранбухат1ехькхоллалодешархочунйозанан, 

шехнийсаолушдолукъамел. 

Цудекъехьалсамтидамт1ебохуьйту1аморансочиненешнаа(ших1умаюстарцайовзийтар, 

суртх1отторанкепехьдийцар), 1аморандекъераизложенешнаа. 

 

Комплекснокъамелкхиорошеначулоцу: 

 

-школехьа, 

школаларахьарчудахарехьат1екарешд1акхехьаоьшучубарамехьладог1аа, къамелдана, 

ешаа, язданакарадирзинахилар; 

 

-юьхьанцарашколачекхъяьккхичакхид1аадешатаролучукепараа, 

вовшашкапарг1атбистхилааьттобешаболудешнийнбарамдешархочунхазнехьхилар; 

 

-къамеландиалогическикеппрактическикарайирзинахилар(къамелдар, 

къамелацакъовсамд1абахьар); дешарт1ехьа, 

юкъарчудекъехькъамелехьоьздангаллаларъянхаар: салам-маршаллахаттар, 1одикаяр, 

баркаллаалар, дехардар; 

 

-монологическикъамелант1еххулараформанашкарайирзинахилар: 

бинчубалхахлаьцнабартажам1дар, цхьанабилггалчутеманахлаьцнашенахетаргалар, 

планана, хаттарийнбухат1ехьшентексташкхоллар; 

 

-дешархойнкъамелданхааранхьуьнаршкхиор, шенматтахьвистхилаа, 

вовшашцакъамелевалаахаар, кхид1адешахьуьнархилар; 

 

-нохчийнмоттдуьненеболухьежамсовбаккхарехьа, 

кхечукультурашцаз1етасараноьшушболуг1ирсхиллад1ах1оттабезашхилархкхетар. 
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Бартакъамелкхиънаа, ешаркарадирзинахиларалсов, дешархойнйозананкъамел, 

цуьнанхат1карадерзоранхааршахиладеза. 

 

Юьхьанцарчуклассашкахьйозаяздан1аморандекхардешархошкахьх1аракарадерз

ораш, шардаршкхиорду: 

 

\end нохчийндешнаш, дешнийнцхьаьнакхетарш, предложенеш, 

яккхиййоцуйозаеллатексташт1еранийсасхьаязъянхаар

ладог1арцаорфографическиа, 

пунктуационниабакъонашларъярцатекстнийсад1аязъян 

 

хаар; 

 

-шендозаделлайозананкъамелкхиънахилар(хаттаршнажоьпашдала, 

1аморанизложенеша, сочиненешязъянхаар). 

 

Йозананбелхашкхочушбештидамеэцадезаишттах1ораберанкаллиграфическикха

чамбацарша: элпанд1асатаь1нахилар, цуьнанлекхаллаа, шораллаа, сизаларадалар, 

элпансуртталхийнахиларид1. кх. а. Цу1алашонцатетрадашт1ехьэлпийнхилама-

еззарайолукепашялаеза, церанвукхуэлпашцахоттадалармухахиладезаагойтуш(1-

чуклассехьх1орадешархочунтетрадашт1ехь, 2-4 классашкахь-хаьржина). 

 

Ц1енаяздаранурокашкахькхочушбечубелханбарам1-чуклассехь1 

мог1аналлахарахилацабеза, 2-чуклассехь- 3 мог1анал, 3-4 классашкахь- 3мог1анал. 

 

Йозаяздан1аморанг1уллакхчекхдолудозушдолукъамелкхиоранхаарш, 

шардаршкарадирзинчулт1аьхьа. Йозананкъамелкхиор1-

чуклассехьдуьйнахаддазад1адахьадезатайп-

тайпанакечамбаранупражненешкхочушъярца. 

Иупражненешт1ехьажийнахилаезапредложенешнийсах1иттоа, билггала, 

оьшшушдолудешнашдалорцашенойланашйоцца, кхеташа, царнаюкъарабахьанина, 

т1аьхьалонануьйрийнкхетамлуш, ялохаарнаа. 

 

Талламандиктантийн, 1аморанизложенийн, сочиненийндешнийнбарам1-4 

классашкахьшколантайпанехьаьжжина, хийцалушхилабеза, 

аммаюккъерчухьесапехьишттахилатарло: 

Белхантайпа 1-ракласс 2-г1акласс 3-г1акласс 4-г1акласс 

диктант 5-25 25-30 35-40 60-65 



 

107 

 

изложени - 25-30 55-65 80-90 

сочинени - 20-30 40-50 70-80 

 

 

1аморана, талламанйозананбелхашна(хаттаршнажоьпаш, изложени, сочинени, 

диктантид1. кх. а.) билгалдок1ирнах1 сахьт. Исахьтнохчийнматтана(грамматика, ешар) 

леринчусахьташнаюккъерасхьаоьцушду. Изложенеша, 

сочиненеша1аморанкепарахилаеза. Бакъду, 4 классехь1 талламанизложениязйойту. 

Изложенийн, 

сочиненийнтематикаеххачухенахьйовзийтинчулексическитемицайог1ушхилаеза. 

 

Нохчийнмотт1аморехькхиамашхирбу, 

нагахьсаннаоьрсийнматтахьдешархошакарадерзийнчухааршнат1етевжаш1амошбелахь. 

Масала, цхьатерачуграмматико-орфографическихиламехпайдаэцарца(аз, элп, мукъа, 

мукъазаазбохукхетамаш; доккхаэлп; дошсехьадаккхар; предложених, дешдекъах, 

дашахболукхетамашид1. кх. а.). Цараг1одийрдукхиамцаматериалкараерзорехьа. 

 

Тематическипланашкахьнохчийнмотткхаадекъехьбалийнабу: 

хьалхарчудекъехьтеоретическихаамашцайозаеллатеманаша, ситуацешаю; 

шолг1ачудекъехьхьалхарчупунктехьбилгалйинчутемицайозаелламаттахлаьцнакоьчалю

; кхоалг1ачудекъехьдешархочокхочушденг1уллакхашдудовзуьйтуш. 

 

Дешаранпредметанматериально-

техническикхачояранхьокъехьхьехамаш

. Систематическикурс 

 

Кечамбаранмур(барта) 

 

\end Коммуникативниг1уллакхашкхиорцадоьзнахааршкарадерзорнакоьчал 
 

Вовшашцайолуюкъаметтигашд1акхехьарантеманаш, хьелаш. 

Алсампайдаоьцутема-доьзал, 1ер-дахар, дешаран, дешархочун, 

хьехархочунюкъаметтигаш. 

Х1орамуьранатемабилгалйогонахарчудахарнаюкъарахиламашбилгалбахархьама. 

Ибахьанадолушкхоллаялатарлотекст1амочуматтехь. Бакъду, 

кхоллалучухьелашкахьаьжжинатеманашкегийчутеманашкаекъаялаа 

тарло, уьшах1орамуьрехьшайнбашхаллашйолушхирю. Масала, 

юьхьанцаалсампайдаоьцургловзаранкепаратемаелахь, 

мотткараберзарцадоьзнаитеманашдешаран, х1умадовзарандекъаца 
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\end йоьзнахирют1аьхьа.  

Меттанматериал, теманашцаа, хьелашцайозаелларш, 

меттант1ег1анашцабилгалйинаю: лексика, фонетика, грамматика.  

Лексическицхьааллашкараерзоршен-шенмуьрехьд1ахьо, 1амошйолчутемигаа, 

хьелашка 

 

\end хьаьжжина. 
 

Фонетикайовзийтаралсамшайхпайдаоьцучукъамеланаьзнашдовзийтарцаа, 

царахдешдакъоша, дешнашакхолларцагайтина. 

Нийсаяздаранпропедевтическикурсялийнайоза-дешар1аморандекъехь. 

Цулт1аьхьаикурссистематическихуьлийд1ах1утту. 

 

Грамматикайовзийтинатиповойшайхолучуконструкцешцаа(къамеланкепаш), 

царнабеллачукхетамашцаа: дешархошнакарайирзинахилаезаграмматическикепаш. 

 

\end Текстийнкоьчал.  

Х1умадовзарана, 1ер-дахарана, ловзаранакепарадешар1аморантексташ. 

Исбаьхьаллинтексташ(стихаш, туьйранаш, дийцарш) 1амийнчутемицаа, 

хьелашцаайозаеллайолу. 

 

4. Культура кхиоран декъехула йолу

 коьчал: 

 

-тайпа, тукхам; 

 

-ц1е, денц1е; 

 

-нохчийна, т1еэцнаац1ерш; 

 

\end тайп-тайпанчукъаьмнийнловзарш.  

Йоза-дешар1амор 

 

1.Коммуникативниг1уллакхашкхиорцадоьзнахааршкарадерзорнакоьчал 

 

Вовшашцайолуюкъаметтигашд1акхехьарантеманаш: доьзал, 1ер-дахар, 

1илманан(берана 
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самукъанеа, пайденахирйолчукепара), ловзаран. 

 

Теманаш: Школа. Доьзал. 1алам(ораматаш, дийнаташ). Стоьмаш, хасстоьмаш. 

Дезаденош. Вина(йина) де(сан, сангергарчеран, доттаг1ийн). Даймохк. Г1ала. Юрт. 

ВайнРеспублика, вайнмохк. 

 

2.Маттацадоьзнахааршкхиоранкоьчал. 

 

Лексика: дош, цуьнанмаь1на. 

1амошйолчутеманашцадозаделладешнашкарладахара, жигарадахара. 

 

Фонетикаа, орфоэпиа: азхазарцакъастор, мукъанаш, мукъазнаш, къоранаш, 

зевненашнийсаалара, яздара. Т1еэцначудешнашкахьбенцалелаэлпашбилгалдар. 

 

Грамматика: дожарийнмаь1на; къамеландакъош; предложенеш: 

цхьанах1оттаман, шинах1оттаман(кхукепара: ц1ердош+билгалдош+ хандош); 

диалогическицхьааллаш: хаам- хаттар- жоп. 

 

Текстацайозаеллакоьчал 

 

1аморантексташ1ер-дахаранкепара. 1амошйолчутеманашцайог1удешаран, 

х1умадовзарантексташ. 

1амошйолчутеманашцайог1удийцаранкепараисбахьаллинтексташ(стихаш, туьйранаш, 

дийцарш). 

 

\end Культуракхиорандекъех

улайолукоьчал: - 

х1умаюушлелодезаг1иллакх; - 

чохь,арахьлелодезаг1иллакх;  

- ц1ахькхобудийнаташ(тайп-тайпанчукъаьмнийн); 

 

- ц1ахькхобучухьайбанашнаа,дийнаташнаатехкинац1ерш. 

 

Бартаа, йозананакъамелкхиор. 

Коммуникативниг1уллакхашкхиорцадоьзнахааршкарадерзорнакоьчал  

Вовшашцайолуюкъаметтигашд1акхехьарантеманаш: ловзаран, 1ер-дахаран, 

дешаран. 
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Теманаш: Ц1а. Доьзал. Вовшийндовзар. Школа: урок, перемена, каникулаш. 

Адама, могушаллаа. Дийнанхан, шеранхан, беттийнц1ерш. Туьканахь, 

школанбуфетехь, нохчийнкъомандаарш. Транспорт. Туька: эцар, махд1абалар. 

Хьунахазахетарг. 

 

\end Маттацадоьзнахааршкхиорналеринакоьчал. 
 

1амочутемицадоьзнадолудешнашкарладахара, жигарадахара. 

Т1еэцначудешнашкахьбенцалелааьзнаш: ф, ы, ё, щ. 

 

Грамматика: х1окхудешнашцайолу(мегарду, мегардац) предложенеш, 

цхьанатайпанарчу 

 

меженашцайолупредложенеш. Диалогическицхьааллаш: хаам-хаттар-хаам, хаттар-жоп-

хаттар. 

 

Дилогическикепарах1умадовзийтархлаьцнайолу1аморантексташ, 

1амочутемицадог1учутуьйранашнаа, берийнпроизведенешнат1ераадакъош. 

 

В Культуракхиорандекъехулайолукоьчал:  

-типологическигергарадолунохчийн, оьрсийнтуьйранаш; 

 

В вайнкъомансувенираш;  

-Россинкъаьмнийндезаденош; 

 

-нохчийнкъомандаарш; 

 

-Россинхалкъийнг1иллакхаша, ламасташа. 

 

Комплекснокъамелкхиор. 

 

Грамматикина, орфографинапропедевтическикурс. 

 

1.Коммуникативниг1уллакхашкхиорцадоьзнахааршкарадерзорнакоьчал 

 

Вовшашцайолуюкъаметтигашд1акхехьарантеманаш: 1ер-дахаран, дешаран, 

1илманан-х1умадовзийтаран, социальни. 
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Теманаш: шеранхенаш(аьхке, гуьйре, 1а, б1аьсте). Нохчийнпоэташаяздархой, 

дукхаезакнига, халкъантуьйранаш. Космонавтика. Культурехь, 1илманехь, 

техникехьбаьхнакхиамаш. Толаманде. 

 

\end Маттацадоьзнахааршкхиоранкоьчал.  

1-3-чуйклассашкахьфонетикехула, морфологехула, 

грамматикехулакарадерзийнахаарш, шардаршжигарадахар. Синонимех, 

антонимехболукхетам. Къамеландакъош: ц1ердешнийнлегарш; хандешанбилгалзакеп, 

хенаш; 

 

билгалдешнийндожар; яххьийнц1ерметдешнаш, куцдешнаш, масаллин, 

рог1аллинтерахьдешнаш. Предложенинцхьанатайпанарамеженаш. 

Чолхепредложени(ткъа, амма, делахьа) хуттургашца. 

 

Графика: элпийнц1ерш, доккхаэлпадамийн, г1аланийнц1ерашкахь. Орфографи. 

Пунктуаци. Къамелкхиор: диалогехьдакъалацаа, доццамонологическиаларша, 

чолхейоцуйозанантексташах1иттоа, орфографически, 

пунктуационниабакъонашларъешязданахаар. 

Юьхьанцарчушколехьдешнаволушкхид1аадешакийчаволушкхиийнахилар. 

 

\end Культуракхиорандекъех

улайолукоьчал: -

нохчийнц1ерш, фамилеш; -

нохчийнкъоманловзарша, 

ловзоргаша; -

нохчийнберийнэшарш;  

-нохчийнхалкъандезаденош, ламасташ, 

г1иллакхаш; -нохчийнкъомандаарш 

Чеченскаялитература 

«Литературниешар»предметочулоцух1арадакъош: 

дешархочун«Ешарцадоьзнаг1уллакх», 

«Исбаьхьаллинтекстийнбухат1ехьдолудешархойнкхоллараллийнг1уллакх», 

«Берийнешарангуо»яздархойнц1ершайовзуьйтуш, 

дешархошнакхупредметехулаевзарйолуерригеапроизведенеш, 

хуьлийлауьшдийннапроизведенешяцерандакъош. 

Программиюкъадог1уишттакхидолудакъоша: «Литературоведческипропедевтика», 

«Библиографическикультура», «Къамеланкепашцадоьзнадолуг1уллакхаш». 

Боккхатидамт1ебахийтинанохчийнматтеладог1ардекъанаа. 

«Ешар»ц1ейолчудекъехькъаьсттинатидамт1ебахийтинакъастошешарна. 

Юьхьанцарчуклассашкахьнийсаа, 

шерааешарехькарадирзинчухааршааьттобийрдешархойнлакхарчуклассашкахьлитерату

райовзарехьа. «Дистхилар», «Йоза»дакъошааьттобийрбубартаа, йозанан 
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\end къамелкхиорехь. Боккхатидамт1ебахийтинавистхилахаарнаа, 

къамеланоьздангаллинаа, меттанисбаьхьаллинг1ирсашкараберзорнаа.  

«Къамеланкепашцадолуг1уллакхаш»ц1ейолудакъакъамеланкепашйовзийтинаца

1аш, х1умадовзарана, синъоьздангаллин, интеллектуальни, 

кхоллараллинг1уллакхашчулоцушадушена. Иг1уллакхашкхочушдодешаран, 

 

1илмананг1араевллачу, исбаьхьаллинтексташт1ехьболхбечухенахь. Ешарца, 

йоьшургт1еэцарца, 

исбаьхьаллинтексташт1ехьболхбарцацхьаьнакхочушхуьлудешархочунсинъоьздангалла

, кхоллараллакхиарцадоьзнадолуг1уллакхаша. 

Исбаьхьаллинтексташешарбахьанехькарадирзинахааршдерзадодешархошашаьшкхочу

шдечукхоллараллинг1уллакхашка: къастоша, яххьашцааешар, 

тардинадийнасуьрташкхоллар, инсценировкашяр, 

бартаайозанцаюхасхьайийцаршаьшешнаисбаьхьаллинпроизведенеш, тайп-

тайпанчутеманашнабартаа, йозанца 

 

\end аларшкхолларид1. кх. а.  

«Берийнешарангуо»декъехькхочушхуьлуисбаьхьаллинтексташхаржаранпринци

паш. Царнаюкъахьуггареамехалаершю: ешадогдар, йоьшучухкхеташхилар, тематика, 

проблематика. Тексташшайцак1орггеракхетош-кхиоранмаь1наадолуш, тайп-

тайпанчужанрашкахьхилаеза. Кхечукъаьмнийнпроизведенешйовзийтаамегарду, 

нагахьшайцацхьапайдендергдохьушуьшелахь. 

Кхудекъаюкъадаханаоьрсийнтуьйранаш, г1арабевллачуоьрсийняздархойнЛ. Толстойн, 

Г. Скребицкийн, В. Бианкин, А. Гайдаранпроизведенеш. 

 

«Литературоведческипропедевтика»декъехьбилгалбинаисбаьхьаллинтексташйо

ьшучухенахьдешархойшайххьакхалурболуа, бийцаребеш, 

шайнат1ехьболхбенболуалитературоведческикхетамаш. 

Тексташт1ехьболхбечухенахьдешархойнкарахьмехалаг1ирсхиллад1ах1уьттурбуилитер

атурникхетамаш. 

 

«Библиографическикультура»декъоаьттобоешабилгалйинчулитературиюкъарао

ьшукнигахаржахуушхиларкхиорехь, оглавлени, аннотацикарорехь, 

суьрташдехкинахудожник, авторбилгалварехь, 

иллюстрацештекстанхиламашцабуозарехь, ткъаиштта1амавотайп-

тайпанчусправочниматериалашцаболхбан. 

 

Дешаранпредметанчулацаманмехаллаш. 

 

Х1арапредмет1амочухенахьйовзарнисломассоатайпабохургсаннакъоманмехалла

ш(патриотизм, доьзаланмехаллаш, 1алам, къинхьегама, кхоллараллаа, искусство, 
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литература, дин). Кхузаманан, махканаа, халкъанаапайденхирдолчукепараоьзда, 

иймандолуш, кхидолукъаьмнашлоруш, к1ант-йо1 

кхиордухиладезаргцупредметанабухедиллинарг. 

 

Дешаранпланехьх1окхупредметод1алоцуметтиг. 

 

Программах1оттийнаюьхьанцараюкъарадешаранпачхьалкхандешаранстандарта

нбухат1ехьбазиснидешаранпланан3-

чувариантонохчийнлитература1амолушйолчутаронашцанисъеш. 

 

ЮьханцарчуишколанбелханпрограммитIехьНохчийнлитература

 хьехабил

галдина270 

 

сахьт: 

1-чуклассехь66 сахьт,кIирнах2 сахьт(33 белханкIира) 

 

2-чуклассехь68 сахьт, кIирнах2 сахьт(34 белханкIира) 

 

3-чуклассехь68 сахьт, кIирнах2 сахьт(34 белханкIира) 

 

4-чуклассехь68 сахьт, кIирнах2 сахьт(34 белханкIира) 

 

Дешаранпредметехулаболуюьхьанцарчуюкъарадешаранчулацам 

 

Къамеланкепаш 

 

Ладог1ар 

 

Дуьйцукъамелладог1арцат1еэцар, цхьанатайпанаизакхетадар, 

ладоьг1начуьнцадоьзнахаттаршнажоьпашдалар, 

ладоьг1начунчулацамахлаьцнашенахаттардалахаар, 

х1ун1алашойолушладуьйг1иракъамелекхетадар. Стихотворникъамелеладог1ахаар, 

ладоьг1начундог-ойлакъастор. 

 

Ешар 

 

Хезашешар. Кхеташ, нийса, цхьанаэшшарахезашешар. 

Ешаранчехкалладозатухушкъастошяц, 
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х1орадешархочунбашхаллехьожжийкъастошхуьлуибарам. Ешарансихаллат1аьхь-

т1аьхьачехкайоккху. Йоьшучухенахьсоцунг1ашший, интонаций, 

сацаранхьаьркашларадеш, кхетаме, нийса, цхьанаэшшарадийначудешнашцаешар. 

 

Дагахьешар. Дагахьйоьшучухенахьйоьшучунмаь1нахкхеташхилар. 

Ешначутекстехьоьшушболухаамашкарона, меттанисбаьхьаллинг1ирсашганахаар. 

 

Къамелдар. Бартакъамеланоьздангалла 

 

Монологическикъамелбартакъамеланкепсанна. 

Монологическикепарааьллачункоьртачумаь1нихкхеташхилар. Къамеланкепаш: 

дийцар, суртх1оттор, ойлаяр. 

 

Шеналарехьметтанисбаьхьаллинг1ирсехпайдаэцар(синонимех, вастамедешнех, 

антонимех, дустарех, эпитетех). Шеналарнапланх1оттор. 

Монологическиалардозаделлаа, маь1надолушахилар. Диалогехьденкъамел: 

цуьнанбашхалла. Хьайцакъамелдешволчуьнгаладог1аа, цодуьйцучухкхетаа, 

цуннажопдалаахаар. Хьунацахетачу, кхечукепараолучуьнгааладог1аа, делиладалош, 

тешшошцуннажопдалаахаар. 

Кхечукъомахволчунийсархочуьнцадиалогд1ахьочухенахьцодечукъамелахкхеташ, 

цуьнанкультуринбашхаллаштидамеаоьцуш, изат1елацахаар. 

Шенкъамелехьметтанисбаьхьаллинг1ирсехпайдаэцахаар. 

 

Йоза. 

 

Йозананкъамеланоьздангалла. 

 

Йозананкъамеланбарамаш. 

Йозанцааьллачунчулацамбилгалйинчутемицабог1ушхилар. 

Йозанехьйовзуьйтукоьчалмаь1наадолуш, вовшашцайозаеллаахилаезар. 

Йозананкъамелехьметтанисабьхьаллинг1ирсехпайдаэцар. 

Йозанехьшенахетаргалахуушхилар: хаттарнажопдала, изложени, 

йоццасочинениязъян(сурт1хотторан, дийцаран, ойлаяранкепехь). 

 

Ешаранг1уллакхийнкепаш 

 

Дешарана, 

1илмананкхетаметексташцаабенболх(х1умадовзарандекъехуладолуг1уллакхаш). 

 

Дешарана, 1илмананкхетаметекстехболуюкъаракхетам. 

Шенматтахьитексташкхеташт1еэцар. 

Ешначунчулацамцадоьзначухаттаршнажоьпашдалар. 
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Хаамашлушболуг1ирсийнхьастсаннадешаран, 1илмананкхетаметексташт1еэцар, 

царахкхеташхилар. Дешаран, 1илмананкхетаметекстийнтемаа, коьртаойлаа(идей) 

билгалъяр. Маь1нинчекхдевллачудакъошкатекстекъар, царнац1етиллар. 

Текстехьбахьанин-т1аьхьалонанз1енашбилгалъяр. Текстехькоьртадешнашбилгалдар. 

Оцукоьртачудешнашнат1еатевжаш, текстюха-схьайийцар. Нохчийндешнаша, 

дешнийнцхьаьнакхетарша, дийннапредложенешаоьрсийнматтеа, 

оьрсийнматтеранохчийнматтеяхаахаар. 

Исбаьхьаллинтексташцаболхбар 

 

Дешархочунх1умадовзарандекъехуладолуг1уллакхашИсбаьхьаллинтекствукхут

екстехкъаьсташхилархкхетар. Текстанц1еа, кортоша, 

чулацамцабозабеллачуюкъаметтигехкхеташхилар. 

Текстанчулацамахлаьцнадолчухаттаршнажоьпашдалар. 

Меттанисбаьхьаллинг1ирсехпайдаэцарцаисбаьхьаллинтекстюхасхьайийцар(юьззина, 

йоцца, хоржуш). Исбаьхьаллин 

 

текстанжанр, тема, коьртаойла(идей), сюжет, д1ах1оттаманбилгало(антитеза) 

къастор. Текстдакъошкаекъар, х1орадекъантемабилгалъяр, коьртадешнаша, 

исбаьхьаллинвасташакъастор. Дакъошнац1ерштахкаа, ц1еранпредложенийна, 

хаттарийнкепехьпланх1оттоахаар. Турпалхойндикаа, ледараамалшбилгалъяхаа, 

персонажашадечуг1уллакхашка, 

яздархочоеллачухарактеристикехьаьжжинаамаххадохуушхилар. 

Ихарактеристикалучухенахьперсонажийнг1уллакхийнбахьанин-

т1аьхьалонанз1енашбилгалъяхар. 

Шадийригтурпалхочоишттах1ундадирабохучухкхетара, цудекъехьшенахетаргалахаара. 

Персонажанахарактеристикалучухенахьинтерьероа, портретоад1алоцуметтиг. 

Турпалхойа, цараденг1уллакхашавовшашцадустар. Персонажийнкъамела, 

авторантекста. Текстехьболуметтанисбаьхьаллинг1ирсашгана, ( эпитет, дустар, 

метафора) уьшмича1алашонцаюкъабалийнаахаар. Пейзажа, 

исбаьхьаллинтекстехьцод1алоцуметтига. Хиламашсхьакъастора, 

уьшвовшашцабустара, царасинхаамнабен1аткъама. Теманашцацхьаьнайог1уоьрсийна, 

нохчийнаисбаьхьаллинтексташвовшашцаюстар, 

царнат1ераюкъараа,башхадергакъастор, меттанисбаьхьаллинг1ирсашбустар. 

 

 

 

Дешархочункхоллараллинг1уллакхаш 

 

Къастошешар. Яххьашцаешар. Прозехьйолчутекстанаинсценировках1оттор. 

Ешначуисбахьаллинпроизведенинбухат1ехьшентексткхоллар. 

Бартадешнашцасуртдиллар. Изложени. Мини-сочинени. Нохчийнматтерадош, 

дешнийнцхьаьнакхетар, предложениоьрсийнматтеа, 
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оьрсийнматтеранохчийнматтеадаккхар. Нохчийнбартакхоллараллераоьрсийнх1етал-

металшца,кицанашца, аларшцамаь1ницадог1уршлахар. 

Шатуьйранашкхоллар(1амийнчаьрцадог1уш) къомандахарехьдерга, 

культуринбакъдершюкъаадалош. 

 

Нохчийна, оьрсийналитературийнтексташкхоллар, церанюкъарадерга, 

башхадергабилгаладеш. 

 

Берийнешарангуо 

 

Нохчийна, кхечукъаьмнийнбартакхоллараллинпроизведенеш, нохчийна, 

кхечукъаьмнийнаклассикийнтоьллапроизведенеш, 

х1инцалерчуяздархойнпроизведенеш, исторически, 1илмананкхетаме, справочно-

энциклопедическитексташ, фантастика. 

 

Исбаьхьаллинтекстийнгерггарчухьесапехьйолутематика: вайнДаймахкаххий, 

нохчийнпачхьалкханкоьртачушахьарххий, 

нохчийнпачхьалкхерчухалкъийндоттаг1аллеххий, 

вайнхалкъанхьаналчукъинхьегамаххий, цомашарехьалатточукъийсамаххий, 

вайнг1аланеххий, яртеххий, 1аламаххий, дийнатехххий, акхаройххий, 

берандахареххий, церанг1уллакхеххий, доттаг1аллеххий, царабаккхийнашларарххий, 

вовшашнанакъосталладарххий, тергонцахьажарххий, 

адамийндийнаташцайолуюкъаметтигаххий, 1аламаххий, 

адамийнцуьнцайолчуюкъаметтигаххий, тайп-тайпанчукорматаллеххий, 

къинхьегамаххий, юкъарчукъахьегаранирсаххий, г1иллакх-оьзданагаллех, эхь-бехках, 

ийманахлаьцнадийцаршший, стихотворенешший, статьяшший. 

ВайндукхакъаьмнийнБоккхаДаймохк. 

 

Литературоведческипропедевтика 

 

Прозехьа, стихотворенинкепехьадолукъамел, уьшвовшехкъастохаар. 

Хьехархочунг1оьнцатекстехьх1аралитературоведческикхетамашкаронхаа:

жанраш(фольклоранкегийражанраш, халкъана, литературниатуьйра, туьйра-кица, 

дийцар, стихотворени, сюжет, тема, 

д1ах1оттам(антитеза), коьртаойла(идей), турпалхо(персонаж), куц-кеп(портрет), 

пейзаж, интерьер, синоним, антоним, эпитет, дустар, метафора, олицетворени, ритм, 

рифма.Гочдар. 

 

Библиографическикультура 
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Ешабилгалйинчукнигашюкъаракнигахаржаа, произведенинкортоша, 

аннотациасхьалахаа, автора, иллюстрацешехкинахудожникбилгалванахаар. 

Текстанчулацамерахиламаша, иллюстрацешвовшехбуозахаар. 

 

Юьхьанцарчушколехьдешначулт1аьхьадешархочункхид1аадешареболулаамакх

иънаболу, цуьнанкъамелана, ешаранкультурин, 

литературникхиаранат1ег1аоьшучубарамекхочу, уьшбилгалдовлух1окхухааршца: 

 

-нохчийнметтанкъамеланкоьртакепашкарайирзинахилар; 

 

-тайп-тайпанатексташвовшехкъастохаар(дешаран, 1илманан-кхетаме, 

исбаьхьаллин). Интеллектульни, синъоьздангаллиндекъехькхиархьама, 

гонахарадахардовзархьамадешаран, 1илманан-кхетаман, 

исбаьхьаллинтекстийнмаь1нехкхеташхилар. 

 

Исбаьхьаллинтексташцаболхбар. 

Хаамбаранхьастхиларанхьокъехьуьшт1еэцнаца1аш, 

дешархочуьнгахьсинъоьздангаллаа, 

эстетическичамакхиорехьитексташоьшушхилархкхетар. 

Исбаьхьаллинтексташнаанализяранбилггала, 

литературникхиарехьдешархошнат1аьхьаоьшурдолу, хааршкарадерзор. Церанжанр, 

тема, идей, д1ах1оттаманкепаш, исбаьхьаллинсуртх1отторанг1ирсашкъастохаар. 

 

-Х1оракъоманлитература- культуракхиорандекъехьмехалаг1ирсхилархкхетар; 

нохчийна, кхечукъаьмнийнисбаьхьаллинтексташвовшашцаюстарцацеранюкъарадерга, 

башхадергкъастор. Дешнаш, дешнийнцхьаьнакхетарш, предложенешоьрсийнматтеа, 

оьрсийнматтаранохчийнматтеяхаахаар. 

 

Оьшшутоьшаллашадалош, шаешначудешанискусствонпроизведенина, 

искусствонкхечуговзарийнамаххадохаар. 

 

Кхечукъомахволчунийсархочуьнцадиалогд1ахьочухенахьцодечукъамелахкхета

ш, цуьнанкультуринбашхаллаштидамеаоьцуш, г1иллакхевистхилаа, 

цодуьйцургвосеацадуьллуш, т1елацаахаар. 

 

Берийн-энциклопедическикнигашцаболхбанхаар. 

 

Юьхьанцарчушколашкахьшаьшешалериналитература. 

 

Халкъанбартакхолларалла. Бартакхоллараллинкегийжанраш 

 

Халкъантидамаш 
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Кицанаш 

 

Х1етал-металш 

 

Чехкааларш 

 

Дагардарш 

 

Наьрт-аьрстхойхлаьцнадийцарш 

 

Ц1инц1олага, наьрт-аьрстхоа. Ахархочунк1анта, наьрт-аьрстхойа. Наьрт-

аьрстхойа, декъазастага. 

 

Халкъантуьйранаш 

 

Чинг1аз 

 

К1анта, деншеда. Лулахой. 

 

Маханааьллабаркалла. Кхогаза-гуьзалг. 

Хьекъалант1айБабинЧ1ирдигТаллархоХ1илланекхорб1елигБорз 

 

Исбаьхьаллинлитература 

 

\end Ахмадов«Къонахалла» 

М. Ахмадов«Хьоа, дуьнеа», «Вайнг1иллакхаш», «Ч1ирдигхьуьнхавахар», 

«Собар», «Яхь», «Маршоа, декхара», «Хьанал, хьарам», «Б1еэзардикаг1уллакх» 

 

Т. Ахмадова«Б1аьсте»(гулар). 

 

С. Гацаев«Мекарацициг» 

 

Демин1алавди«Шенкуьзганчохьгича1ам»берийнбайташ. 

 

Х-А. Берсанов«Генарасовг1ат». 

 

Д. Кагерманов«1имрана, цуьнандоттаг1ийа». 
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Ж. Махмаев«Санкегийдоттаг1ий», «Самукъанеабат». 

 

Э. Мамакаев. Стихаш. 

 

Хь. Саракаев«Эдалханандоттаг1ий». 

 

Хь. Сатуев«Б1аьстенанмукъамаш» 

 

Хь. Хасаев«Хьуьнанкъайленаш», «1аламанмукъамаш». 

 

Ш. Хасаров«Дашонхьоза». 

 

\end Эдильсултанов«Догд

ика», «Хуьстиг». 

«Тамашийнабеш». 

Берашнастихаш.  

Кхечукъаьмнийнл

итератураД. 

Брудный«Хьекъале

Ашик» 

\end Сент-Экзюпери«Жимаэла»  

Г.-ХАндерсен«Ц1инц1олагйо1», «Ц1етуха», «Эткашюьйхинадолуцициг», 

«Беданирчак1орни», «Экамйо1», «Акхаг1ург1езаш». 

 

Ш. Перро«Майрабедарштегархо», «Т1уьйлиг», «Овкъарг»«П1елггалволук1ант» 

 

ВежарийГримм«Бременераиллиалархой», «Сийнач1урам», «Кегийадамаш», 

«Дашомесашйолуйо1». 

 

1илмананлитература 

 

с Дуров«Санакхарой» 
 

Ю. Гагарин«СунаЛаттаго!»Левин«Астрономисуьрташкахь». ЗубковБ. 

«Стенахйинаюмашенаш» 

 

\end Маршак«Мухаешхиллакнига»  

Книгаш-

справочник
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ашЖурнал«

Стела1ад». 

 

Ж. 

Махмаев«Нек

ъанабат»С. 

Эдилов«Байт-

абат». 

 

 

 

 

 

Иностранный(английский) язык
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Предметноесодержаниеречи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Яимоясемья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мирмоихувлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Яимоидрузья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Мояшкола. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мирвокругменя. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страныизучаемогоязыкаироднаястрана. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативныеуменияповидамречевойдеятельности 

Вруслеговорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетныедиалогивтипичныхситуацияхбытового, учебно-

трудовогоимежкультурногообщения, втомчислеприпомощисредствтелекоммуникации; 

– диалограсспрос(запросинформациииответнанего); 

– диалог —побуждениекдействию. 
2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Вруслеаудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речьучителяиодноклассниковвпроцессеобщениянаурокеивербально/невербальнореаг

ироватьнауслышанное; 

– небольшиедоступныетекстываудиозаписи, 

построенныевосновномнаизученномязыковомматериале, 

втомчислеполученныеспомощьюсредствкоммуникации. 
Вруслечтения 

Читать: 

– вслухнебольшиетексты, построенныенаизученномязыковомматериале; 

– просебяипониматьтексты, содержащиекакизученныйязыковойматериал, 

такиотдельныеновыеслова, находитьвтекстенеобходимуюинформацию(именаперсонажей, 

гдепроисходитдействиеи т. д.). 
Вруслеписьма 
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Владеть: 

– умениемвыписыватьизтекстаслова, словосочетанияипредложения; 

– основамиписьменнойречи: писатьпообразцупоздравлениеспраздником, 

короткоеличноеписьмо. 
 

Языковыесредстваинавыкипользованияими 

Английскийязык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическаясторонаречи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическаясторонаречи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическаясторонаречи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные  

предложения в настоящем времени (It is 

cold.It’sfiveo’clock.).Предложениясоборотомthereis/thereare. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами 

and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. 

Глагольныеконструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые 

случаи употребления). 
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Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурнаяосведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажамипопулярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальныеучебныеумения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

– пользоватьсядвуязычнымсловаремучебника(втомчислетранскрипцией), 

компьютернымсловаремиэкраннымпереводомотдельныхслов; 

– пользоватьсясправочнымматериалом, представленнымввидетаблиц, схем, правил; 

– вестисловарь(словарнуютетрадь); 

– систематизироватьслова, например, потематическомупринципу; 

– пользоватьсяязыковойдогадкой, например, приопознаванииинтернационализмов; 

– делатьобобщениянаосновеструктурнофункциональныхсхемпростогопредложения; 

– опознаватьграмматическиеявления, отсутствующиевродномязыке, например, артикли. 
Общеучебныеуменияиуниверсальныеучебныедействия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуютприемыработыстекстом, опираясьнаумения, 

приобретенныенаурокахродногоязыка(прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку, 

даннымктекстурисункам, списыватьтекст, 

выписыватьотдельныесловаипредложенияизтекстаи т. п.); 

– овладеваютболееразнообразнымиприемамираскрытиязначенияслова, 

используясловообразовательныеэлементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуютобщеречевыекоммуникативныеумения, например, 

начинатьизавершатьразговор, используяречевыеклише; поддерживатьбеседу, 

задаваявопросыипереспрашивая; 

– учатсяосуществлятьсамоконтроль, самооценку; 

– учатсясамостоятельновыполнятьзаданиясиспользованиемкомпьютера(приналичиимуль

тимедийногоприложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они невыделяютсяотдельно в тематическом планировании. 

 

Математикаиинформатика 

Числаивеличины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметическиедействия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работастекстовымизадачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, куплипродажи и др. Скорость, время, путь; 

объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения  

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственныеотношения. Геометрическиефигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрическиевеличины 

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

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работасинформацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

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

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
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Окружающиймир 

Человекиприрода 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее 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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее 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). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: 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 разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища 

и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 
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человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 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 на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общеепредставлениеостроениителачеловека. Системыорганов(опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органычувств), 

ихрольвжизнедеятельностиорганизма.Гигиенасистеморганов. Измерениетемпературытелачеловека, 

частотыпульса. 

Личнаяответственностькаждогочеловеказасостояниесвоегоздоровьяиздоровьяокружающихеголюде

й. Внимание, уважительноеотношениеклюдямсограниченнымивозможностямиздоровья, заботаоних. 

Человекиобщество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. 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 целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. 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 другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр.Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правилабезопаснойжизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
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Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

Изобразительноеискусство 

Видыхудожественнойдеятельности 

Восприятиепроизведенийискусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российскогои мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными  

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественноеконструированиеидизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладноеискусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшениежилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 
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сказки).Образ человека в традиционной культуре.Представления народа о мужскойи женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие формв природе как основа 

декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбукаискусства. Какговоритискусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

 

Значимыетемыискусства. Очемговоритискусство? 

Земля —нашобщийдом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 

в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 

(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родинамоя —Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 
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предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ 

защитникаОтечества. 

Человекичеловеческиевзаимоотношения. 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. 

Искусстводаритлюдямкрасоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение 

в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительногои декоративноприкладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опытхудожественнотворческойдеятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

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

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 

 

Музыка 

1 класс 

Мирмузыкальныхзвуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота.  

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  
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Восприятиеивоспроизведениезвуковокружающегомиравовсеммногообразии. Звуки 

окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных  

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира.  

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Первые опыты игры детей 

на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пениепопевокипростыхпесен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к 

праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм–движениежизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Восприятиеивоспроизведениеритмовокружающегомира. Ритмическиеигры. «Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и 

длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их 

графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игравдетскомшумовоморкестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры:Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы 

из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой 

способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к 

пройденным песням. 

Мелодия–царицамузыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.Интонация 

как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 

мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Слушаниемузыкальныхпроизведенийяркогоинтонационно-образногосодержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 

(начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальныекраски 
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Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Слушаниемузыкальныхпроизведенийсконтрастнымиобразами, 

пьесразличноголадовогонаклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 

Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 

«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри 

одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическоеинтонирование, двигательнаяимпровизацияподмузыкуразногохарактера. 

«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих 

жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнениепесен, написанныхвразныхладах. Формирование ладового чувства в хоровом 

пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение 

песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Музыкальныежанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Слушаниемузыкальныхпроизведений, имеющихярковыраженнуюжанровуюоснову. 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе 

пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинениепростыхинструментальныхаккомпанементовкаксопровождениякпесенной, 

танцевальнойимаршевоймузыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнениехоровыхиинструментальныхпроизведенийразныхжанров. 

Двигательнаяимпровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальнаяазбукаилигдеживутноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство 

с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой 

октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Игровыедидактическиеупражнениясиспользованиемнаглядногоматериала. Освоение в 

игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 

расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 

средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  
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Слушаниемузыкальныхпроизведенийсиспользованиемэлементарнойграфическойзапис

и. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление 

зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с 

характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение 

их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пениесприменениемручныхзнаков. Пениепростейшихпесенпонотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Первые навыки игры по 

нотам. 

Я–артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Исполнениепройденныххоровыхиинструментальныхпроизведений в школьных 

мероприятиях. 

Командныесостязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитиенавыкаимпровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-

ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народноемузыкальноеискусство. Традициииобряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Музыкально-игроваядеятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных 

песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с 

музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.).  

Игрананародныхинструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование  
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ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты 

разных регионов. 

Слушаниепроизведенийвисполнениифольклорныхколлективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный 

хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример:Государственный ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

 

Широкастранамояродная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. Гимн Чеченской Республики. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

РазучиваниеиисполнениеГимнаРоссийскойФедерации. 

Исполнениегимнасвоейреспублики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушаниемузыкиотечественныхкомпозиторов. 

Элементарныйанализособенностеймелодии. Прослушивание произведений с яркой 

выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский 

Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй 

концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях 

различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов.  

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Развитие приемов игры на 

металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по 

слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальноевремяиегоособенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 

Размер.  

 

 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Игровыедидактическиеупражнениясиспользованиемнаглядногоматериала. Восьмые, 

четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз 

и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмическиеигры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны.  

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 
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инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), 

блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучиваниеиисполнениехоровыхиинструментальныхпроизведений с разнообразным 

ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальнаяграмота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Чтениенотнойзаписи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение 

простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровыедидактическиеупражнениясиспользованиемнаглядногоматериала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты:  

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей 

(восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики 

(форте, пиано, крещендо, диминуэндо).Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пениемелодическихинтервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушиваниеиузнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений  

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальныйконструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухМБОУ....... и трехМБОУ ....... формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные 

формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и 

др.).  

 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Слушаниемузыкальныхпроизведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 

музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры:Л. 

Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. 

Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые 

вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые 

произведения). 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Исполнение пьес в простой 

двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. 

Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинениепростейшихмелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра 

на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 

повтором по эстафете. 

Исполнениепесен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 
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Жанровоеразнообразиевмузыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). 

Балет, опера. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниеклассическихмузыкальныхпроизведенийсопределениемихжанровойосновы. 

Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра 

(характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из 

детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. 

Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическоеинтонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование 

метроритма («рисуем музыку»).  

Созданиепрезентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнениепесен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 

будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных 

жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и 

ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я–артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Исполнениепройденныххоровыхиинструментальныхпроизведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовкаконцертныхпрограмм, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Командныесостязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. 

Совершенствованиенавыкаимпровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

3 класс 

Музыкальныйпроект«Сочиняемсказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков  

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов 

музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 

творческим проектом. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Разработкаплана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций 

участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Созданиеинформационногосопровожденияпроекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучиваниеиисполнениепесенногоансамблевогоихоровогоматериалакакчастипроекта. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 

музыкально-театральным проектом. 

Практическоеосвоениеиприменениеэлементовмузыкальнойграмоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работанадметроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Совершенствование игры в 

детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных 

составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр партии 

синтезатора). 

Соревнованиеклассов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широкастранамояродная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, 

хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и 

этнографических ансамблей. 



 

138 

 

Исполнениепесен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и 

др.) в сопровождении народных инструментов.Пение acapella, канонов, включение элементов 

двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игранамузыкальныхинструментахвансамбле. Исполнение на народных инструментах 

(свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона 

и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также 

простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хороваяпланета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Слушаниепроизведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного 

хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора 

по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру 

исполнения: академический, народный. 

Совершенствованиехоровогоисполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. 

Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мироркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Слушаниефрагментовпроизведениймировоймузыкальнойклассики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. 

Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен 

«Путеводитель по оркестру для 

молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента 

(фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальнаявикторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игранамузыкальныхинструментахвансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр 

«соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнениепесен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыки пения под фонограмму. 

Музыкальнаяграмота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Чтениенот хоровых и оркестровых партий. 
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Освоениеновыхэлементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные 

и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных 

знаков. 

Подборпослуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игроваядеятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-

эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинениеритмическихрисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой 

двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием 

интервалов и трезвучий. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

 

Формыижанрывмузыке 

Простые двухМБОУ....... и трехМБОУ ....... формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 

соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-

танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание 

оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская 

хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-

сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игроваядеятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических 

играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 

элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнениехоровыхпроизведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах 

с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я–артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Исполнениепройденныххоровыхиинструментальныхпроизведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовкаконцертныхпрограмм, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  
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Командныесостязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. 

Совершенствованиенавыкаимпровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем 

классе. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», 

«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и  

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песнинародовмира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Слушаниепесеннародовмира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических 

особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнениепесен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Исполнение оркестровых 

партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, 

ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / 

две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование 

малых исполнительских групп.  

Музыкальнаяграмота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. 

Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Чтениенот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подборпослуху с помощью учителя пройденных песен. 
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Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Сочинение ритмических 

рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на 

музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение 

простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым 

произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальнаяивокальнаяимпровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестроваямузыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Слушаниепроизведенийдлясимфонического, камерного, духового, народногооркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни 

военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных 

оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. Игра оркестровых партитур 

с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; 

разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 

Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценическиежанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Слушаниеипросмотрфрагментовизклассическихопер, балетовимюзиклов. Сравнение 

особенностей жанра и структуры музыкально-сценических  

произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических 

жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. 

Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизацияотдельныхфрагментовмузыкально-сценическихпроизведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 

мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыкакино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация 

о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Просмотрфрагментовдетскихкинофильмовимультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

• создание эмоционального фона; 

• выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 
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«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 

Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. 

Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил 

Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнениепесен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Созданиемузыкальныхкомпозиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Музыкально-игроваядеятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе 

заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных 

песен в форме командного соревнования. 

Я–артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности:  

Исполнениепройденныххоровыхиинструментальныхпроизведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовкаконцертныхпрограмм, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командныесостязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле, оркестре. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнованиеклассов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 
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музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, 

опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

Технология 

Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции. Основыкультурытруда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов,  

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых  

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технологияручнойобработкиматериалов5. Элементыграфическойграмоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным  

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

                                                
5 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-
прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений.Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью 

линейки, угольника, циркуля), выделение деталей  

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.).Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва).Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструированиеимоделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практикаработынакомпьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма,  

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word и Power Point. 

 

 

Физическаякультура 

Знанияофизическойкультуре 
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Физическаякультура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Изисториифизическойкультуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее 

связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физическиеупражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельныезанятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических  

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельныенаблюдениязафизическимразвитиемифизическойподготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельныеигрыиразвлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическоесовершенствование 

Физкультурнооздоровительнаядеятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительнаядеятельность6. 

Гимнастикасосновамиакробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

                                                
6Элементывидовспортамогутбытьзамененынадругиесучетомналичияматериально-

техническойбазывобщеобразовательнойорганизации, атакжеклимато-географическихирегиональныхособенностей. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкаяатлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижныеиспортивныеигры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающиеупражнения 

Наматериалегимнастикисосновамиакробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно  

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя);жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 
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положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверхвперед 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

Наматериалелегкойатлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег 

с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики. Модуль: Основыисламскойкультуры» 
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Целькомплексногоучебногокурса «Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»—

формированиеумладшегоподросткамотивацийкосознанномунравственномуповедению, 

основанномуназнаниикультурныхирелигиозныхтрадициймногонациональногонародаРоссиииуваже

ниикним, атакжекдиалогуспредставителямидругихкультуримировоззрений. 

Учебныйкурсявляетсякультурологическиминаправленнаразвитиеушкольников10—11 

летпредставленийонравственныхидеалахиценностях, 

составляющихосновурелигиозныхисветскихтрадиций, 

напониманиеихзначениявжизнисовременногообщества, атакжесвоейсопричастностикним. 

Основныекультурологическиепонятияучебногокурса—«культурнаятрадиция», «мировоззрение», 

«духовность(душевность)»и«нравственность»—являютсяобъединяющимначаломдлявсехпонятий, 

составляющихосновукурса(религиознуюилинерелигиозную). 

Основнойпринцип, заложенныйвсодержаниикурса, —общностьвмногообразии, 

многоединство, поликультурность, —отражаеткультурную, социальную, этническую, 

религиознуюсложностьнашейстраныисовременногомира. 

Учебныйкурсимееткомплексныйхарактеривключает6 модулей: 

«Основыправославнойкультуры», «Основыисламскойкультуры», «Основыбуддийскойкультуры», 

«Основыиудейскойкультуры», «Основымировыхрелигиозныхкультур», «Основысветскойэтики». 
Учитывая национальные особенности и региональную специфику родителями  (законными  

представителями) обучающихся МБОУ «Сельментаузенская  СОШ»из предложенных модулей  

выбран модуль «Основы исламской культуры». 

Основноесодержаниемодуля«Основыисламскойкультуры»: 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад - 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской 

этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.  Программадуховно-нравственноговоспитания, 

развитияобучающихсяприполученииначальногообщегообразования 
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2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях вайнахского народа. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования соответствуют основным положениям заложенным в Единой 

концепции духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения Чеченской Республики и 

отражают: 

Вобластиформированиянравственнойкультуры: 

− формированиеспособностикдуховномуразвитию, 

реализациитворческогопотенциалавучебноигровой, предметнопродуктивной, 

социальноориентированнойдеятельностинаосновенравственныхустановокиморальныхнорм, 

традиционныхдлянародовРоссии, российскогообщества, непрерывногообразования, 

самовоспитанияистремлениякнравственномусовершенствованию; 

− укреплениенравственности, 

основаннойнасвободеволиидуховныхотечественныхтрадициях, 

внутреннейустановкеличностишкольникапоступатьсогласносвоейсовести; 

− формированиеосновнравственногосамосознанияличности(совести) –

способностимладшегошкольникаформулироватьсобственныенравственныеобязательства, 

осуществлятьнравственныйсамоконтроль, требоватьотсебявыполненияморальныхнорм, 

даватьнравственнуюоценкусвоимичужимпоступкам; 

− формированиенравственногосмыслаучения; 

− формированиеосновморали –

осознаннойобучающимсянеобходимостиопределенногоповедения, 

обусловленногопринятымивобществе 

− представлениямиодобреизле, должноминедопустимом, 

укреплениеуобучающегосяпозитивнойнравственнойсамооценки, 

самоуваженияижизненногооптимизма; 

− принятиеобучающимсянравственныхценностей, 

национальныхиэтническихдуховныхтрадицийсучетоммировоззренческихикультурныхособенн

остейипотребностейсемьи; 

− формированиеэстетическихпотребностей, ценностейичувств; 

− формированиеспособностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюнравственнооправ

даннуюпозицию, проявлятькритичностьксобственнымнамерениям, мыслямипоступкам; 

− формированиеспособностиксамостоятельнымпоступкамидействиям, 

совершаемымнаосновеморальноговыбора, кпринятиюответственностизаихрезультаты; 

− развитиетрудолюбия, способностикпреодолениютрудностей, 

целеустремленностиинастойчивостивдостижениирезультата. 

 

Вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

− формированиеосновроссийскойкультурнойигражданскойидентичности(самобытност

и); 

− пробуждениеверывРоссию, всвойнарод, 

чувстваличнойответственностизаОтечество; 
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− воспитаниеценностногоотношенияксвоемунациональномуязыкуикультуре; 

− формированиепатриотизмаигражданскойсолидарности; 

− развитиенавыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами, 

сверстниками, родителями, старшимидетьмиврешенииобщихпроблем; 

− развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости, 

человеколюбия(гуманности) пониманиядругихлюдейисопереживанияим; 

− становлениегражданскихкачествличностинаосноведемократическихценностныхориент

аций; 

− формированиеосознанногоиуважительногоотношенияктрадиционнымроссийскимрели

гиямирелигиозныморганизациям, квереирелигиознымубеждениям; 

− формированиеосновкультурымежэтническогоимежконфессиональногообщения, 

уважениякязыку, культурным, религиознымтрадициям, 

историииобразужизнипредставителейвсехнародовРоссии. 

 

Вобластиформированиясемейнойкультуры: 

− формированиеотношенияксемьекакосновероссийскогообщества; 

− формированиеуобучающегосяуважительногоотношениякродителям, осознанного, 

заботливогоотношениякстаршимимладшим; 

− формированиепредставленияотрадиционныхсемейныхценностяхнародовРоссии, 

семейныхроляхиуважениякним; 

− знакомствообучающегосяскультурно-

историческимииэтническимитрадициямироссийскойсемьи. 

 

 

 

2.3.2.  Планируемыерезультатывоспитанияформируемыхценностныхориентаций, 

социальныхкомпетенций, 

моделейповеденияобучающихсянауровненачальногообщегообразования 

 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ «Сельментаузенская  СОШ»обеспечивает присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

 

 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первыйуровеньрезультатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второйуровеньрезультатов – получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной 
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среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третийуровеньрезультатов – получение обучающимсяначального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии 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 обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

напервомуровневоспитаниеприближенокобучению, 

приэтомпредметомвоспитаниякакученияявляютсянестольконаучныезнания, 

сколькознанияоценностях; 

навторомуровневоспитаниеосуществляетсявконтекстежизнедеятельностишкольниковиценно

стимогутусваиватьсяимивформеотдельныхнравственноориентированныхпоступков; 

натретьемуровнесоздаютсянеобходимыеусловиядляучастияобучающихсявнравственноориентир

ованнойсоциальнозначимойдеятельностииприобретенияимиэлементовопытанравственногоповеденияи

жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются  

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а 

практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность 

педагогических ситуаций.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, 

развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 
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– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственноеидуховноевоспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальноевоспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
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– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающеевоспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурноеимедиакультурноевоспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческоеиэстетическоевоспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 

организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовоевоспитаниеикультурабезопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 
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– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитаниесемейныхценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формированиекоммуникативнойкультуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическоевоспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

‒ имеютрекомендательныйхарактеримогутуточнятьсяобразовательнойорганизациейиродите

лями(законнымипредставителями) обучающихся; 

‒ являютсяориентировочнойосновойдляпроведениянеперсонифицированныхоценокобразова

тельнойдеятельностиобразовательнойорганизациейвчастидуховно-

нравственногоразвитияивоспитания, 

осуществляемыхвформеаккредитационныхэкспертиз(припроведениигосударственнойаккредитац

ииобразовательнойорганизации) ивформемониторинговыхисследований. 
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Рекомендациипоорганизацииитекущемупедагогическомуконтролюдостижениярезульта

товвоспитаниявурочнойивнеурочнойдеятельности 

 

Данные рекомендации направлены на расширение кругозора, на развитие общей культуры, 

на ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России 

и народов других стран; на формирование у обучающихся на ступени начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности;на  

развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; на формирование и расширение  

опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные  

суждения детей. 

 

Диагностикаобучающихсяначальнойшколы 

Класс Задачи Формадиагностики 

1 класс Необходимость выявить некоторые 

ценностные характеристики личности 
(направленность «на себя», «на общение», 

«на дело»), которые помогут учителю 

грамотно организовать взаимодействие с 

детьми. 

Диагностическая программа изучения уровней 

проявления воспитанности младшего школьника. 
  

Изучение осознания детьми нравственных 
норм и представлений о нравственных 

качествах. 

Диагностика и исследование нравственной сферы 
школьника. Метод «Беседа» (Фридман Г.М., 

Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности 

учащегося и ученических коллективов.)  

2-3 

класс 
Особенности самооценки и уровня 

притязаний каждого ребенка, его положение 
в системе личных взаимоотношений. 

Анкета «Незаконченные предложения, или моё 

отношение к людям»  

Изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным 

нормам. Выявление нравственного 

поведения в ситуации морального выбора, 
нравственной направленности личности во 

взаимодействии со сверстниками 

Диагностика и исследование нравственной сферы 

школьника.   (Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов.)  

4 класс Изучение самооценки детей младшего 

школьного возраста 
Методика «Оцени себя»  

Выявление нравственного поведения в 

ситуации морального выбора, нравственной 

направленности личности во 
взаимодействии со сверстниками 

Диагностика и исследование нравственной сферы 

школьника.   (Фридман Г.М., Пушкина Т.А., 

Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 
ученических коллективов.)  

 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 
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-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

 

2.3.3.Основныенаправленияиценностныеосновыдуховнонравственногоразвития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся 

 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическоевоспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственноеидуховноевоспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

3. Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальноевоспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальнаядеятельность, 

интеллектуальноеразвитиеличности, знание,обществознаний.  

5. Здоровьесберегающеевоспитание 

Ценности: здоровьефизическое, духовноеинравственное, здоровыйобразжизни, 

здоровьесберегающиетехнологии, физическаякультураиспорт 

6. Социокультурноеимедиакультурноевоспитание 

Ценности: миролюбие, гражданскоесогласие, социальноепартнерство, 

межкультурноесотрудничество, культурноеобогащениеличности, 

духовнаяикультурнаяконсолидацияобщества;поликультурныймир. 

7. Культуротворческоеиэстетическоевоспитание 
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Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовоевоспитаниеикультурабезопасности 

Ценности: правоваякультура, праваиобязанностичеловека, свободаличности, демократия, 

электоральнаякультура, безопасность, безопаснаясредашколы, 

безопасностьинформационногопространства, безопасноеповедениевприроднойитехногеннойсреде 

9. Воспитаниесемейныхценностей 

Ценности: семья, семейныетрадиции, культурасемейнойжизни, 

этикаипсихологиясемейныхотношений, любовьиуважениекродителям, прародителям; 

заботаостаршихимладших. 

10. ФормированиекоммуникативнойкультурыЦенности: русскийязык, 

языкинародовРоссии, культураобщения, межличностнаяимежкультурнаякоммуникация, 

ответственноеотношениексловукаккпоступку, продуктивноеибезопасноеобщение. 

11. Экологическоевоспитание 

Ценности: роднаяземля; заповеднаяприрода; планетаЗемля; 

бережноеосвоениеприродныхресурсоврегиона, страны, планеты, экологическаякультура, 

заботаобокружающейсреде, домашнихживотных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет 

тому или иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального 

общего образования. 

 

2.3.4.Основноесодержаниедуховнонравственногоразвития, 

воспитанияисоциализацииобучающихся 

 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

ценностныепредставленияолюбвикРоссии, народамРоссийскойФедерации, 

ксвоейродинеЧеченскойРеспублике; 

первоначальныенравственныепредставленияодолге, 

честиидостоинствевконтекстеотношениякОтечеству, ксогражданам, ксемье, школе, 

одноклассникам;  

элементарныепредставленияополитическомустройствеРоссийскогогосударства, 

егоинститутах, ихроливжизниобщества, важнейшихзаконахгосударства; 

представленияосимволахгосударства –Флаге, ГербеРоссии, 

офлагеигербеЧеченскойРеспублики; 

интерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссиииЧеченскойРеспу

блики; 

уважительноеотношениекрусскомуязыкукакгосударственному, 

языкумежнациональногообщения; 

ценностноеотношениексвоемунациональномуязыкуикультуре; 

первоначальныепредставленияонародахРоссии, обихобщейисторическойсудьбе, 

оединственародовнашейстраны; 

первоначальныепредставленияонациональныхгерояхиважнейшихсобытияхисторииРоссииие

енародов; 
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уважительноеотношениеквоинскомупрошломуинастоящемунашейстраны, 

уважениекзащитникамРодины. 

Нравственноеидуховноевоспитание: 

первоначальныепредставленияоморали, обосновныхпонятияхэтики(доброизло, истинаиложь, 

смыслиценностьжизни, справедливость, милосердие, нравственныйвыбор, достоинство, 

любовьидр.); 

первоначальныепредставленияозначениирелигиознойкультурывжизничеловекаиобщества, 

связирелигиозныхкультурнародовРоссииироссийской 

гражданской(светской) этики, свободесовестиивероисповедания, 

ролитрадиционныхрелигийвразвитииРоссийскогогосударства, висторииикультуренашейстраны; 

первоначальныепредставленияодуховныхценностяхнародовРоссии; 

уважительноеотношениектрадициям, культуреиязыкусвоегонародаидругихнародовРоссии; 

знаниеивыполнениеправилповедениявобразовательнойорганизации, дома, наулице, 

внаселенномпункте, вобщественныхместах, наприроде; 

уважительноеотношениекстаршим, доброжелательноеотношениексверстникамимладшим; 

установлениедружескихвзаимоотношенийвколлективе, 

основанныхнавзаимопомощиивзаимнойподдержке; 

бережное, гуманноеотношениековсемуживому; 

стремлениеизбегатьплохихпоступков, некапризничать, небытьупрямым; 

умениепризнатьсявплохомпоступкеипроанализироватьего; 

отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам, грубости, 

оскорбительнымсловамидействиям, 

втомчислевсодержаниихудожественныхфильмовителевизионныхпередач. 

Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству: 

первоначальныепредставленияонравственныхосновахучебы, ведущейролиобразования, 

трудаизначениитворчествавжизничеловекаиобщества; 

уважениектрудуитворчествустаршихисверстников; 

элементарныепредставленияобосновныхпрофессиях; 

ценностноеотношениекучебекаквидутворческойдеятельности; 

элементарныепредставленияосовременнойэкономике; 

первоначальныенавыкиколлективнойработы, 

втомчислеприразработкеиреализацииучебныхиучебнотрудовыхпроектов; 

умениепроявлятьдисциплинированность, 

последовательностьинастойчивостьввыполненииучебныхиучебнотрудовыхзаданий; 

умениесоблюдатьпорядокнарабочемместе; 

бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда, трудадругихлюдей, кшкольномуимуществу, 

учебникам, личнымвещам; 

отрицательноеотношениеклениинебрежностивтрудеиучебе, 

небережливомуотношениюкрезультатамтрудалюдей. 

Интеллектуальноевоспитание: 

первоначальныепредставленияовозможностяхинтеллектуальнойдеятельности, 

оеезначениидляразвитияличностииобщества; 

представлениеобобразованииисамообразованиикакобщечеловеческойценности, 

необходимомкачествесовременногочеловека, условиидостиженииличногоуспехавжизни;  

элементарныепредставленияоролизнаний, наукивразвитиисовременногопроизводства, 

вжизничеловекаиобщества, обинновациях, инновационномобществе, 

ознаниикакпроизводительнойсиле, освязинаукиипроизводства; 
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первоначальныепредставленияосодержании, 

ценностиибезопасностисовременногоинформационногопространства; 

интерескпознаниюнового; 

уважениеинтеллектуальноготруда, людямнауки, представителямтворческихпрофессий; 

элементарныенавыкиработыснаучнойинформацией; 

первоначальныйопыторганизациииреализацииучебно-исследовательскихпроектов; 

первоначальныепредставленияобответственностизаиспользованиерезультатовнаучныхоткры

тий. 

Здоровьесберегающеевоспитание: 

первоначальныепредставленияоздоровьечеловекакакабсолютнойценности, 

егозначениядляполноценнойчеловеческойжизни, офизическом, духовноминравственномздоровье; 

формированиеначальныхпредставленийокультурездоровогообразажизни; 

базовыенавыкисохранениясобственногоздоровья, 

использованияздоровьесберегающихтехнологийвпроцессеобученияивовнеурочноевремя ; 

первоначальныепредставленияоценностизанятийфизическойкультуройиспортом, 

пониманиевлиянияэтойдеятельностинаразвитиеличностичеловека, 

напроцессобученияивзрослойжизни; 

элементарныезнанияпоисториироссийскогоимировогоспорта, уважениекспортсменам; 

отрицательноеотношениекупотреблениюпсихоактивныхвеществ, ккурениюиалкоголю, 

избыткукомпьютерныхигриинтернета; 

пониманиеопасности, негативныхпоследствийупотребленияпсихоактивныхвеществ, 

алкоголя, табака, наркотическихвеществ, бесконтрольногоупотреблениелекарственныхпрепаратов, 

возникновениясуицидальныхмыслей. 

Социокультурноеимедиакультурноевоспитание: 

первоначальноепониманиезначенийпонятий«миролюбие», «гражданскоесогласие», 

«социальноепартнерство», важностиэтихявленийдляжизнииразвитиячеловека, 

сохранениямиравсемье, обществе, государстве; 

первоначальноепониманиезначенийпонятий«социальнаяагрессия», 

«межнациональнаярознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формированиенегативногоотношениякэтимявлениям, 

элементарныезнанияовозможностяхпротивостоянияим; 

первичныйопытмежкультурного, межнационального, 

межконфессиональногосотрудничества, диалогическогообщения; 

первичныйопытсоциальногопартнерстваимежпоколенногодиалога; 

первичныенавыкииспользованияинформационнойсреды, 

телекоммуникационныхтехнологийдляорганизациимежкультурногосотрудничества, 

культурноговзаимообогащения. 

Культуротворческоеиэстетическоевоспитание: 

первоначальныепредставленияобэстетическихидеалахиценностях;  

первоначальныенавыкикультуроосвоенияикультуросозидания, 

направленныенаприобщениекдостижениямобщечеловеческойинациональнойкультуры; 

проявлениеиразвитиеиндивидуальныхтворческихспособностей; 

способностьформулироватьсобственныеэстетическиепредпочтения; 

представленияодушевнойифизическойкрасотечеловека; 

формированиеэстетическихидеалов, чувствапрекрасного; умениевидетькрасотуприроды, 

трудаитворчества; 

начальныепредставленияобискусственародовРоссии; 
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интерескчтению, произведениямискусства, детскимспектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерескзанятиямхудожественнымтворчеством; 

стремлениекопрятномувнешнемувиду; 

отрицательноеотношениекнекрасивымпоступкаминеряшливости. 

Правовоевоспитаниеикультурабезопасности:  

элементарныепредставленияобинститутахгражданскогообщества, 

овозможностяхучастиягражданвобщественномуправлении; 

первоначальныепредставленияоправах, свободахиобязанностяхчеловека; 

элементарныепредставленияоверховенствезаконаипотребностивправопорядке, 

общественномсогласии; 

интерескобщественнымявлениям, пониманиеактивнойроличеловекавобществе; 

стремлениеактивноучаствоватьвделахкласса, школы, семьи, своегосела, города; 

умениеотвечатьзасвоипоступки; 

негативноеотношениекнарушениямпорядкавклассе, дома, наулице, 

кневыполнениючеловекомсвоихобязанностей; 

знаниеправилбезопасногоповедениявшколе, быту, наотдыхе, городскойсреде, 

пониманиенеобходимостиихвыполнения; 

первоначальныепредставленияобинформационнойбезопасности; 

представленияовозможномнегативномвлияниинаморально-

психологическоесостояниечеловекакомпьютерныхигр, кинофильмов, телевизионныхпередач, 

рекламы; 

элементарныепредставленияодевиантномиделинквентномповедении. 

Воспитаниесемейныхценностей: 

первоначальныепредставленияосемьекаксоциальноминституте, 

оролисемьивжизничеловекаиобщества; 

знаниеправилповедениевсемье, пониманиенеобходимостиихвыполнения; 

представлениеосемейныхролях, правахиобязанностяхчленовсемьи; 

знаниеистории, ценностейитрадицийсвоейсемьи; 

уважительное, заботливоеотношениекродителям, прародителям, сестрамибратьям; 

элементарныепредставленияобэтикеипсихологиисемейныхотношений, 

основанныхнатрадиционныхсемейныхценностяхнародовРоссии. 

Формированиекоммуникативнойкультуры: 

первоначальныепредставленияозначенииобщениядляжизничеловека, развитияличности, 

успешнойучебы;  

первоначальныезнанияправилэффективного, бесконфликтного, 

безопасногообщениявклассе, школе, семье, сосверстниками, старшимиимладшими;  

пониманиезначимостиответственногоотношенияксловукаккпоступку, действию; 

первоначальныезнанияобезопасномобщениивИнтернете; 

ценностныепредставленияородномязыке; 

первоначальныепредставленияобисторииродногоязыка, егоособенностяхиместевмире; 

элементарныепредставленияосовременныхтехнологияхкоммуникации; 

элементарныенавыкимежкультурнойкоммуникации;  

Экологическоевоспитание: 

развитиеинтересакприроде, природнымявлениямиформамжизни, 

пониманиеактивнойроличеловекавприроде; 

ценностноеотношениекприродеивсемформамжизни; 
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элементарныйопытприродоохранительнойдеятельности; 

бережноеотношениекрастениямиживотным; 

пониманиевзаимосвязиздоровьячеловекаиэкологическойкультуры; 

первоначальныенавыкиопределенияэкологическогокомпонентавпроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельности, другихформахобразовательнойдеятельности; 

элементарныезнаниязаконодательствавобластизащитыокружающейсреды. 

 

2.3.5.  Видыдеятельностииформызанятийсобучающимися 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

получаютпервоначальныепредставленияоКонституцииРоссийскойФедерации, 

знакомятсясгосударственнойсимволикой –Гербом, ФлагомРоссийскойФедерации, 

гербомифлагомЧеченскойРеспублики(наплакатах, картинах, впроцессебесед, чтениякниг, 

изученияосновныхивариативныхучебныхдисциплин); 

знакомятсясгероическимистраницамиисторииРоссии, жизньюзамечательныхлюдей, 

явившихпримерыгражданскогослужения, исполненияпатриотическогодолга, 

собязанностямигражданина(впроцессебесед, экскурсий, просмотракинофильмов, 

экскурсийпоисторическимипамятнымместам, сюжетноролевыхигргражданскогоиисторико-

патриотическогосодержания, изученияосновныхивариативныхучебныхдисциплин); 

знакомятсясисториейикультуройродногокрая, народнымтворчеством, 

этнокультурнымитрадициями, фольклором, особенностямибытанародовРоссии(впроцессебесед, 

сюжетноролевыхигр, просмотракинофильмов, творческихконкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристскокраеведческихэкспедиций, 

изучениявариативныхучебныхдисциплин); 

знакомятсясважнейшимисобытиямивисториинашейстраны, 

содержаниемизначениемгосударственныхпраздников(впроцессебесед, проведенияклассныхчасов, 

просмотраучебныхфильмов, участиявподготовкеипроведениимероприятий, 

посвященныхгосударственнымпраздникам); 

знакомятсясдеятельностьюобщественныхорганизацийпатриотическойигражданскойнаправл

енности (впроцессепосильногоучастиявсоциальныхпроектахимероприятиях, 

проводимыхэтимиорганизациями, встречсихпредставителями); 

участвуютвпросмотреучебныхфильмов, отрывковизхудожественныхфильмов, 

проведениибеседоподвигахРоссийскойармии, защитникахОтечества,  

подготовкеипроведенииигрвоеннопатриотическогосодержания, 

конкурсовиспортивныхсоревнований, сюжетноролевыхигрнаместности, 

встречсветеранамиивоеннослужащими; 

получаютпервоначальныйопытмежкультурнойкоммуникациисдетьмиивзрослыми–

представителямиразныхнародовРоссии, 

знакомятсясособенностямиихкультуриобразажизни(впроцессебесед, народныхигр, 

организацииипроведениянациональнокультурныхпраздников); 

участвуютвовстречахибеседахсвыпускникамисвоейшколы, 

ознакомятсясбиографиямивыпускников, 

явившихсобойдостойныепримерыгражданственностиипатриотизма; 

принимаютпосильноеучастиевшкольныхпрограммахимероприятияхпоподдержкеветерановво

йны; 

принимаютпосильноеучастиевпрограммахипроектах, 

направленныхнавоспитаниеуважительногоотношенияквоинскомупрошломуинастоящемунашейстра
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ны(врамкахдеятельностивоенно-историческихклубов, школьныхмузеев, детскихвоенно-

спортивныхцентровит. д.); 

участвуютвпроектах, 

направленныхнаизучениеисториисвоейсемьивконтекстезначимыхсобытийисторииродногокрая, 

страны.  

 

Нравственноеидуховноевоспитание: 

получаютпервоначальныепредставленияобазовыхценностяхотечественнойкультуры, 

традиционныхморальныхнормахроссийскихнародов(впроцессеизученияучебныхинвариантныхива

риативныхпредметов, бесед, экскурсий, заочныхпутешествий, участиявтворческойдеятельности, 

такой, кактеатральныепостановки, литературномузыкальныекомпозиции, 

художественныевыставкии другихмероприятий, 

отражающихкультурныеидуховныетрадициинародовРоссии); 

участвуютвпроведенииуроковэтики, внеурочныхмероприятий, 

направленныхнаформированиепредставленийонормахморальнонравственногоповедения, 

игровыхпрограммах, 

позволяющихшкольникамприобретатьопытролевогонравственноговзаимодействия; 

знакомятсясосновнымиправиламиповедениявшколе, общественныхместах(впроцессебесед, 

классныхчасов, просмотраучебныхфильмов, 

наблюденияиобсуждениявпедагогическиорганизованнойситуациипоступков, 

поведенияразныхлюдей); 

усваиваютпервоначальныйопытнравственныхвзаимоотношенийвколлективеклассаиобразова

тельнойорганизации–овладеваютнавыкамивежливого, приветливого, 

внимательногоотношенияксверстникам, старшими 

младшимдетям, взрослым, обучаютсядружнойигре, взаимнойподдержке, 

участвуютвколлективныхиграх, приобретаютопытасовместнойдеятельности; 

принимаютпосильноеучастиевделахблаготворительности, милосердия, 

воказаниипомощинуждающимся, заботеоживотных, другихживыхсуществах, природе. 

Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству: 

получаютпервоначальныепредставленияоролитрудаизначениитворчествавжизничеловекаио

бществавпроцессеизученияучебныхдисциплинипроведениявнеурочныхмероприятий; 

получаютэлементарныепредставленияосовременнойинновационнойэкономике–

экономикезнаний, 

обинновацияхвпроцессеизученияучебныхдисциплинипроведениявнеурочныхмероприятий, 

выполненияучебно-исследовательскихпроектов; 

знакомятсясразличнымивидамитруда, 

профессиями(входеэкскурсийнапроизводственныепредприятия, 

встречспредставителямиразныхпрофессий, изученияучебныхпредметов); 

знакомятсяспрофессиямисвоихродителей(законныхпредставителей) ипрародителей, 

участвуютворганизацииипроведениипрезентаций«Труднашихродных»; 

получаютпервоначальныенавыкисотрудничества, ролевоговзаимодействиясосверстниками, 

старшимидетьми, взрослымивучебнотрудовойдеятельности(входесюжетно-

ролевыхэкономическихигр, посредствомсозданияигровыхситуацийпомотивамразличныхпрофессий, 

проведениявнеурочныхмероприятий(праздникитруда, ярмарки, конкурсы, городамастеров, 

организациидетскихфирми т. д.), 

раскрывающихпереддетьмиширокийспектрпрофессиональнойитрудовойдеятельности); 
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приобретаютопытуважительногоитворческогоотношениякучебномутруду(посредствомпрезе

нтацииучебныхитворческихдостижений, стимулированиятворческогоучебноготруда, 

предоставленияобучающимсявозможностейтворческойинициативывучебномтруде); 

осваиваютнавыкитворческогоприменениязнаний, 

полученныхприизученииучебныхпредметовнапрактике(врамкахпредмета«Технология», 

участиявразработкеиреализацииразличныхпроектов); 

приобретаютначальныйопытучастиявразличныхвидахобщественнополезнойдеятельностина

базеобразовательнойорганизацииивзаимодействующихсниморганизацийдополнительногообразован

ия, другихсоциальныхинститутов(занятиенароднымипромыслами, 

природоохранительнаядеятельность, работатворческихиучебнопроизводственныхмастерских, 

трудовыеакции, деятельностьшкольныхпроизводственныхфирм, 

другихтрудовыхитворческихобщественныхобъединенийкакмладшихшкольников, 

такиразновозрастных, каквучебное, такивканикулярноевремя); 

приобретаютуменияинавыкисамообслуживаниявшколеидома; 

участвуютвовстречахибеседахсвыпускникамисвоейшколы, 

знакомятсясбиографиямивыпускников, показавшихдостойныепримерывысокогопрофессионализма, 

творческогоотношенияктрудуижизни. 

Интеллектуальноевоспитание: 

получаютпервоначальныепредставленияоролизнаний, 

интеллектуальноготрудаитворчествавжизничеловекаиобществавпроцессеизученияучебныхдисципл

инипроведениявнеурочныхмероприятий; 

получаютэлементарныепредставленияовозможностяхинтеллектуальнойдеятельностиинаправ

ленияхразвитияличностиврамкахдеятельностидетскихнаучныхсообществ, 

кружковицентровинтеллектуальногоразвития, входепроведенияинтеллектуальныхигрит. д.; 

получаютпервоначальныепредставленияобобразованиииинтеллектуальномразвитиикакобщеч

еловеческойценностивпроцессеучебнойивнеурочнойдеятельности; 

активноучаствуютволимпиадах, конкурсах, творческихлабораториях, 

интеллектуальныхиграх, деятельностидетскихнаучныхсообществ, 

кружковицентровинтеллектуальнойнаправленностиит. д.; 

получаютэлементарныенавыкинаучно-исследовательскойработывходереализацииучебно-

исследовательскихпроектов; 

получаютпервоначальныенавыкисотрудничества, ролевоговзаимодействиясосверстниками, 

старшимидетьми, взрослымивтворческойинтеллектуальнойдеятельности(входесюжетноролевыхигр, 

посредствомсозданияигровыхситуацийпомотивамразличныхинтеллектуальныхпрофессий, 

проведениявнеурочныхмероприятий, 

раскрывающихпереддетьмиширокийспектринтеллектуальнойдеятельности); 

получаютпервоначальныепредставленияобответственности, 

возможныхнегативныхпоследствияхинтеллектуальнойдеятельности, 

знакомятсясэтикойнаучнойработывпроцессеучебнойивнеурочнойдеятельности, выполненияучебно-

исследовательскихпроектов.  

 

Здоровьесберегающеевоспитание: 

получаютпервоначальныепредставленияоздоровьечеловекакакабсолютнойценности, 

егозначениидляполноценнойчеловеческойжизни, офизическом, 

духовноминравственномздоровье,оприродныхвозможностяхорганизмачеловека, 

онеразрывнойсвязиздоровьячеловекасегообразомжизнивпроцессеучебнойивнеурочнойдеятельности

; 
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участвуютвпропагандездоровогообразажизни(впроцессебесед, тематическихигр, 

театрализованныхпредставлений, проектнойдеятельности); 

учатсяорганизовыватьправильныйрежимзанятийфизическойкультурой, спортом, туризмом, 

рационздоровогопитания, режимдня, учебыиотдыха; 

получаютэлементарныепредставленияопервойдоврачебнойпомощипострадавшим; 

получаютпредставлениеовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр, телевидения, 

рекламыназдоровьечеловека(врамкахбеседспедагогами, школьнымипсихологами, 

медицинскимиработниками, родителями), втомчислеобаддиктивныхпроявленияхразличногорода- 

наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  алкоголизмеидр., 

какфакторах, ограничивающихсвободуличности; 

получаютэлементарныезнанияиуменияпротивостоятьнегативномувлияниюоткрытойискрыто

йрекламыПАВ, алкоголя, табакокурения(учатся 

говорить«нет») (входедискуссий, тренингов, ролевыхигр, обсуждениявидеосюжетовидр.); 

участвуютвпроектахимероприятиях, 

направленныхнавоспитаниеответственногоотношенияксвоемуздоровью, 

профилактикувозникновениявредныхпривычек, различныхформасоциальногоповедения, 

оказывающихотрицательноевоздействиеназдоровьечеловека(лекции, 

встречисмедицинскимиработниками, сотрудникамиправоохранительныхорганов, 

детскимипсихологами, проведениеднейздоровья, олимпиад, конкурсовипр.);  

разрабатываютиреализуютучебно-

исследовательскиеипросветительскиепроектыпонаправлениям: здоровье, здоровыйобразжизни, 

физическаякультураиспорт, выдающиесяспортсмены; 

регулярнозанимаютсяфизическойкультуройиспортом(вспортивныхсекцияхикружках, 

наспортивныхплощадках, вдетскихоздоровительныхлагеряхилагеряхотдыха), 

активноучаствуютвшкольныхспортивныхмероприятиях, соревнованиях.  

 

Социокультурноеимедиакультурноевоспитание: 

получаютпервоначальноепредставлениеозначениипонятий«миролюбие», 

«гражданскоесогласие», «социальноепартнерство», 

осознаютважностиэтихявленийдляжизнииразвитиячеловека, сохранениямиравсемье, обществе, 

государствевпроцессеизученияучебныхпредметов, 

участиявпроведениигосударственныхишкольныхпраздников«Диалогкультурвоимягражданскогом

ираисогласия», выполненияпроектов, тематическихклассныхчасовидр.; 

приобретаютэлементарныйопыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессиональногосотрудничества, 

диалогическогообщениявходевстречспредставителямиразличныхтрадиционныхконфессий, 

этническихгрупп, экскурсионныхпоездок, выполненияпроектовсоциокультурнойнаправленности, 

отражающихкультурноеразнообразиенародов, проживающихнатерриторииродногокрая, России; 

приобретаютпервичныйопытсоциальногопартнерстваимежпоколенногодиалогавпроцессепо

сильногоучастиявдеятельностидетско-юношеских 

организаций, школьныхдискуссионныхклубов, школюногопедагога, юногопсихолога, 

юногосоциологаит. д.; 

моделируют(ввидепрезентаций, описаний, фотоивидеоматериалови др.) различныеситуации, 

имитирующиесоциальныеотношениявсемьеишколевходевыполненияролевыхпроектов; 

принимаютпосильноеучастиевразработкеиреализацииразовыхмероприятийилипрограммдобр

овольческойдеятельности, направленныхнарешениеконкретнойсоциальнойпроблемыкласса, школы, 

прилегающейкшколетерритории; 
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приобретаютпервичныенавыкииспользованияинформационнойсреды, 

телекоммуникационныхтехнологийдляорганизациимежкультурногосотрудничества, 

культурноговзаимообогащенияврамкахдеятельностикружковинформатики, 

деятельностишкольныхдискуссионныхклубов, 

интерактивногообщениясосверстникамииздругихрегионовРоссии.  

 

Культуротворческоеиэстетическоевоспитание: 

получаютэлементарныепредставленияобэстетическихидеалахихудожественныхценностяхкул

ьтурнародовРоссии(входеизученияинвариантныхивариативныхучебныхдисциплин, 

посредствомвстречспредставителямитворческихпрофессий, 

экскурсийнахудожественныепроизводства, 

кпамятникамзодчестваинаобъектысовременнойархитектуры, 

ландшафтногодизайнаипарковыхансамблей, 

знакомстваслучшимипроизведениямиискусствавмузеях, навыставках, порепродукциям, 

учебнымфильмам); 

знакомятсясэстетическимиидеалами, традициямихудожественнойкультурыродногокрая, 

сфольклороминароднымихудожественнымипромыслами(входеизучениявариативныхдисциплин, 

всистемеэкскурсионнокраеведческойдеятельности, внеклассныхмероприятий, 

включаяшефствонадпамятникамикультурывблизиобразовательнойорганизации, 

посещениеконкурсовифестивалейисполнителейнародноймузыки, художественныхмастерских, 

театрализованныхнародныхярмарок, фестивалейнародноготворчества, тематическихвыставок); 

осваиваютнавыкивидетьпрекрасноевокружающеммире, природеродногокрая, втом, 

чтоокружаетобучающихсявпространствеобразовательнойорганизацииидома, 

сельскомигородскомландшафте, вприродевразноевремясутокигода, вразличнуюпогоду; 

разучиваютстихотворения, знакомятсяскартинами, участвуютвпросмотреучебныхфильмов, 

фрагментовхудожественныхфильмовоприроде, 

городскихисельскихландшафтах;развиваютуменияпониматькрасотуокружающегомирачерезхудожес

твенныеобразы; 

осваиваютнавыкивидетьпрекрасноевповедении, отношенияхитруделюдей, 

развиваютуменияразличатьдоброизло, красивоеибезобразное, плохоеихорошее, 

созидательноеиразрушительное(знакомятсясместнымимастерамиприкладногоискусства, 

наблюдаютзаихработой, участвуютвбеседах«Красивыеинекрасивыепоступки», 

«Чемкрасивылюдивокругнас», вбеседахопрочитанныхкнигах, художественныхфильмах, 

телевизионныхпередачах, компьютерныхиграхит. д.);  

получаютпервичныйопытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельности, 

выражениясебявдоступныхвидахиформаххудожественноготворчества(наурокаххудожественноготруда, 

школьныхкружковитворческихобъединений, литературныхихудожественныхсалонов, 

впроцессепроведениятворческихконкурсов, детскихфестивалейискусствит. д.); 

участвуютвместесродителями(законнымипредставителями) 

впроведениивыставоксемейногохудожественноготворчества, музыкальныхвечеров, вэкскурсионно-

краеведческойдеятельности, реализациикультурнодосуговыхпрограмм, 

включаяпосещениеобъектовхудожественнойкультурыспоследующимпредставлениемвобразовательно

йорганизациисвоихвпечатленийисозданныхпомотивамэкскурсийтворческихработ; 

получаютэлементарныепредставленияостилеодеждыкакспособевыражениядушевногосостоян

иячеловека; 

участвуютвхудожественномоформлениипомещений. 

Правовоевоспитаниеикультурабезопасности:  
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получаютэлементарныепредставленияополитическомустройствеРоссии, 

обинститутахгражданскогообщества, озаконахстраны, 

овозможностяхучастиягражданвобщественномуправлении, 

оверховенствезаконаипотребностивправопорядке, 

общественномсогласии(впроцессеизученияучебныхпредметов, бесед, тематическихклассныхчасов, 

встречспредставителямиоргановгосударственнойвласти, общественнымидеятелямиидр.); 

получаютпервоначальныепредставленияоправах, свободахиобязанностяхчеловека, 

учатсяотвечатьзасвоипоступки, 

достигатьобщественногосогласияповопросамшкольнойжизни(впроцессебесед, 

тематическихклассныхчасов, врамкахучастиявшкольныхорганахсамоуправленияидр.); 

получаютэлементарныйопытответственногосоциальногоповедения, 

реализацииправгражданина(впроцессезнакомствасдеятельностьюдетскоюношескихдвижений, 

организаций, сообществ, посильногоучастиявсоциальныхпроектахимероприятиях, 

проводимыхдетскоюношескимиорганизациями); 

получаютпервоначальныйопытобщественногосамоуправленияврамкахучастиявшкольныхорг

анахсамоуправления(решаютвопросы, связанныесподдержаниемпорядка, 

дежурстваиработывшколе, дисциплины, самообслуживанием; 

участвуютвпринятиирешенийруководстваобразовательнойорганизацией; 

контролируютвыполнениеосновныхправиобязанностей; 

обеспечиваютзащитуправнавсехуровняхуправленияшколойи т. д.); 

получаютэлементарныепредставленияобинформационнойбезопасности, 

одевиантномиделинквентномповедении, 

овлияниинабезопасностьдетейотдельныхмолодежныхсубкультур(впроцессе, бесед, 

тематическихклассныхчасов, встречспредставителямиоргановгосударственнойвласти, 

общественнымидеятелями, специалистамиидр.); 

получаютпервоначальныепредставленияоправилахбезопасногоповедениявшколе, семье, 

наулице, общественныхместах(впроцессеизученияучебныхпредметов, бесед, 

тематическихклассныхчасов, проведенияигрпо 

основамбезопасности, участиявдеятельностиклубовюныхинспекторовдорожногодвижения, 

юныхпожарных, юныхмиротворцев, юныхспасателейит. д.); 

Воспитаниесемейныхценностей: 

получаютэлементарныепредставленияосемьекаксоциальноминституте, 

оролисемьивжизничеловекаиобщества(впроцессеизученияучебныхпредметов, бесед, 

тематическихклассныхчасов, встречспредставителямиоргановгосударственнойвласти, 

общественнымидеятелямиидр.); 

получаютпервоначальныепредставленияосемейныхценностях, традициях, 

культуресемейнойжизни, 

этикеипсихологиисемейныхотношений,основанныхнатрадиционныхсемейныхценностяхнародовРо

ссии, нравственныхвзаимоотношенияхвсемье(впроцессебесед, тематическихклассныхчасов, 

проведенияшкольно-семейныхпраздников, выполненияипрезентациипроектов«Историямоейсемьи», 

«Нашисемейныетрадиции»идр.); 

расширятопытпозитивноговзаимодействиявсемье(впроцессепроведенияоткрытыхсемейныхп

раздников, выполненияипрезентациисовместносродителями(законнымипредставителями) 

творческихпроектов, проведениядругихмероприятий, раскрывающихисториюсемьи, 

воспитывающихуважениекстаршемупоколению, 

укрепляющихпреемственностьмеждупоколениями); 
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участвуютвшкольныхпрограммахипроектах, 

направленныхнаповышениеавторитетасемейныхотношений, 

наразвитиедиалогапоколений(врамкахдеятельностишкольныхклубов«мамипап», 

«бабушекидедушек», проведенияднейсемьи, днейнационально-

культурныхтрадицийсемейобучающихся, детско-

родительскихшкольныхспортивныхикультурныхмероприятий, 

совместногоблагоустройствашкольныхтерриторийидр.).  

Формированиекоммуникативнойкультуры: 

получаютпервоначальныепредставленияозначенииобщениядляжизничеловека, 

развитияличности, успешнойучебы, оправилахэффективного, бесконфликтного, 

безопасногообщениявклассе, школе, семье, сосверстниками, 

старшимиимладшими(впроцессеизученияучебныхпредметов, бесед, тематическихклассныхчасов, 

встречсоспециалистамиидр.); 

развиваютсвоиречевыеспособности, 

осваиваютазыриторическойкомпетентности(впроцессеизученияучебныхпредметов, 

участиявдеятельностишкольныхкружковиклубовюногофилолога, юногоритора, 

школьныхдискуссионныхклубов, презентациивыполненныхпроектовидр.); 

участвуютвразвитиишкольныхсредствмассовойинформации(школьныегазеты, сайты, радио-, 

теле-, видеостудии); 

получаютпервоначальныепредставленияобезопасномобщениивинтернете, 

осовременныхтехнологияхкоммуникации(впроцессеизученияучебныхпредметов, бесед, 

тематическихклассныхчасов, встречсоспециалистамиидр.); 

получаютпервоначальныепредставленияоценностиивозможностяхродногоязыка, 

обисторииродногоязыка, егоособенностяхиместевмире(впроцессеизученияучебныхпредметов, 

бесед, тематическихклассныхчасов, 

участиявдеятельностишкольныхкружковиклубовюногофилологаидр.); 

осваиваютэлементарныенавыкимежкультурнойкоммуникации, общаютсясосверстниками–

представителямиразныхнародов, знакомятсясособенностямиихязыка, 

культурыиобразажизни(впроцессебесед, народныхигр, организацииипроведениянационально-

культурныхпраздниковидр.). 

Экологическоевоспитание: 

усваиваютэлементарныепредставленияобэкокультурныхценностях, 

озаконодательствевобластизащитыокружающейсреды, 

отрадицияхэтическогоотношениякприродевкультуренародовРоссии, другихстран, 

нормахэкологическойэтики, 

обэкологическиграмотномвзаимодействиичеловекасприродой(входеизученияучебныхпредметов, 

тематическихклассныхчасов, бесед, просмотраучебныхфильмовидр.); 

получаютпервоначальныйопытэмоционально-

чувственногонепосредственноговзаимодействиясприродой, 

экологическиграмотногоповедениявприроде(входеэкскурсий, прогулок, 

туристическихпоходовипутешествийпородномукраюидр.); 

получаютпервоначальныйопытучастиявприродоохраннойдеятельности(экологическиеакции, 

десанты, высадкарастений, созданиецветочныхклумб, очисткадоступныхтерриторийотмусора, 

подкормкаптиц, участиевдеятельностишкольныхэкологическихцентров, лесничеств, 

экологическихпатрулей, 

всозданиииреализацииколлективныхприродоохранныхпроектов,посильноеучастиевдеятельностидетск

оюношескихорганизаций); 
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приподдержкешколыусваиваютвсемьепозитивныеобразцывзаимодействиясприродой: 

совместносродителями(законнымипредставителями) расширяютопытобщениясприродой, 

заботятсяоживотныхирастениях, участвуютвместесродителями(законнымипредставителями) 

вэкологическихмероприятияхпоместужительства; 

учатсявестиэкологическиграмотныйобразжизнившколе, дома, 

вприроднойигородскойсреде(выбрасыватьмусорвспециальноотведенныхместах, 

экономноиспользоватьводу, электроэнергию, оберегатьрастенияиживотныхит. д.). 

 

2.3.6. Модельорганизацииработыподуховно-нравственномуразвитию, 

воспитаниюисоциализацииобучающихся 

 

Организацияработыподуховно-нравственномуразвитию, 

воспитаниюисоциализацииобучающихсясвязанасединойстратегиейвзаимодействияучастниковобраз

овательнойдеятельности, реализуемойнаследующихуровнях: 

- научно-

методологическом(уровеньсогласованногоединствабазовыхпедагогическихпринциповиподходовкво

спитанию); 

- программно-

методическом(уровеньразработкисистемногокомплексавоспитательныхпрограмм, 

устранения«разрывов»вобученииивоспитании, 

интеграцииценностногосодержаниявоспитаниявобразовательнуюдеятельность); 

- организационно-

практическом(уровеньпреемственностипрактическогоопытаисогласованноговзаимодействияколлек

тивапедагогов, обучающихсяиихродителей). 

Даннаямодельвзаимодействиябазируетсянасочетаниидвухпринциповструктурноговзаимодей

ствия: иерархическогоисетевого. 

Иерархическийпринципобеспечиваетконцептуальнуюсоподчиненностьуровнейвзаимодейств

иясубъектовобразовательногопространства, 

сохраняяконтекстуальноеединствосодержанияимногообразиеформиметодоввоспитательнойработы. 

Практическоевзаимодействиеосуществляетсяпосетевомупринципу, 

гдекаждыйучастникобразовательнойдеятельностиполучаетвозможностьинтегрировать(концентриро

ватьвокругсебя) педагогическиеидетско-родительскиеинициативы, 

конвертируятворческийпотенциалличностивколлективныеобразовательныеисоциальныепроекты. 

Главнымипринципамимежличностногопедагогическогообщениявконтекстереализациимодел

исетевоговзаимодействиястановятсясотворчествоивзаиморазвитие, 

предполагающиедеятельноесоучастиеивзаимообменположительнымопытом, 

содействиеивзаимопомощь, согласиеивзаимовыручку, взаимообучениеисотрудничествои, 

какрезультат, 

взаимообогащениевсехучастниковобразовательнойдеятельностизасчетмобилизациииоптимальногоп

ерераспределенияметодического, педагогическогоиадминистративногоресурсов. 

Реализацияназванныхпринциповвзаимодействияиобщенияспособствуетактуализациинравственного

началаличностиобучающегося, педагога, родителя, помогаетраскрытиюихтворческогопотенциала, 

развиваетединыйсоциокультурныйиценностно-

смысловойконтекстсодержанияобученияивоспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 
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советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно- 

воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного 

участия в управлении развитием образовательной организации.  

Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), 

советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовымметодологическимпринципомреализациимоделисетевоговзаимодействияучастников

образовательнойдеятельностислужитпринципкультуросообразности, 

обеспечивающийустойчивоесоциокультурноеразвитиеисохранениеединствавоспитательнойсредысо

временнойшколывусловияхоткрытогоинформационногообщества. 

Перечисленныепринципыреализациимоделисетевойорганизациивзаимодействиясогласуются

спринципами, 

отражающимиособенностиорганизациисодержаниявоспитанияисоциализациимладшихшкольников. 

Принципыиособенностиорганизациивоспитанияисоциализациимладшихшкольников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 

поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития 

личности. Обучающийся на уровне начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на 

детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 
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Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 

как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себя созначимымдругим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую 

степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более 

развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как 

к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 
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Принципсистемнодеятельностнойорганизациивоспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически 

определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть 

Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается 

через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательныхдисциплин; 

произведенийискусства; 

периодическойлитературы, публикаций, радиоителепередач, 

отражающихсовременнуюжизнь; 

духовнойкультурыифольклоранародовРоссии; 

истории, традицийисовременнойжизнисвоейРодины, своегокрая, своейсемьи; 

жизненногоопытасвоихродителей(законныхпредставителей) ипрародителей; 

общественнополезнойиличностнозначимойдеятельностиврамкахпедагогическиорганизован

ныхсоциальныхикультурныхпрактик; 

другихисточниковинформацииинаучногознания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 

между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно  

педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует 

устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 
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Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 

пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – 

традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. 

Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию как 

самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулированииработы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация 

работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 

общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех 

годовых циклов.Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни 

коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, 

через размещение праздников и памятных дат.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребенком 

моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.7.Описаниеформиметодоворганизациисоциальнозначимойдеятельностиобучающихс

я 

 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный–позитивныеизменениявсоциальнойсреде(преодолениесоциальныхпроблем, 

улучшениеположенияотдельныхлицилигрупп); 

– педагогический–проявлениепро-социальнойактивностиобучающихся, 

самореализациидетейвсоциальноприемлемыхформах, 

усилениесопричастностиобщественнымпроцессамипроблемам(установлениесвязишкольникаскул
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ьтурной, общественной, политическойжизньюобществаигосударством, 

первоначальнаяидентификациясебявкачествегражданина, общественногодеятеля), 

приобретениеначальногоопытарешенияпроблем, 

формированиекомпетенцийсоциальноговзаимодействия, 

включениевреальныесоциальныеотношениясосверстниками, старшимишкольникамиивзрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной 

категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 

она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 

такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и 

события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры 

общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 

времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

педагогов-организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие 

задачи:  

– осуществлениеконсультированияшкольниковпонаиболееэффективномудостижениюделов

ыхиличностнозначимыхцелей;  

– использованиетехнологииразвитияспособностейдлядостиженияцелейвразличныхобластях

жизни;  

– отказвзрослогоотэкспертнойпозиции; 

– задачавзрослого–создатьусловиядляпринятиядетьмирешения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 
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социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировказадачи, 

нарешениекоторойнаправленсоциальныйпроект(обоснованиеактуальностизадачи, 

согласованиепредполагаемогоизмененияслицами, группами, организациями, 

нажизнькоторыхсоциальныйпроектможетповлиять, достижениетехническичетких, полных, 

грамотныхиисчерпывающихформулировокзадачи, критериевоценкикачестварезультата); 

– поискрешениязадачи(формулировкаидеисоциальногопроекта, 

разработкамеханизмадействия: содержаниядействий, этапов; 

схематизацияпредполагаемойдеятельности); 

– подготовкакпрезентациисоциальногопроекта(подробноеописаниепредполагаемыхдействи

й, созданиеподробнойдокументации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 

2.3.8. 

Описаниеосновныхтехнологийвзаимодействияисотрудничествасубъектоввоспитательнойдеят

ельностиисоциальныхинститутов 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развитияобучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в 

организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит 

педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного 

руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, 

музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций 

и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть 
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использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

– участиетрадиционныхрелигиозныхорганизаций, 

иныхобщественныхорганизацийиобъединенийвпроведенииотдельныхмероприятийврамкахреализ

ациинаправленийвоспитанияисоциализацииобучающихсянауровненачальногообщегообразовани

я; 

– участиеуказанныхорганизацийиобъединенийвреализацииотдельныхобразовательныхпрогр

амм, 

согласованныхспрограммойвоспитанияисоциализацииобучающихсянауровненачальногообщегоо

бразованияиодобренныхУправляющимсоветомобразовательнойорганизации; 

– проведениесовместныхмероприятийпонаправлениямпрограммывоспитанияисоциализации

вобразовательнойорганизации. 

 

2.3.9.Описаниеформиметодовформированияуобучающихсякультурыздоровогоибезопасного

образажизни, включаямероприятияпообучениюправиламбезопасногоповедениянадорогах 

 

Воспитаниефизическойкультуры, 

формированиеценностногоотношениякздоровьюиздоровомуобразужизни 

 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание кформированию представлений о культуре здоровья 

и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового 

образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формыиметодыформирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальноесамоопределениемладшихшкольниковвсферездоровогообразажизни(организаци

яисследований, обменамнениямиучащихсяоздоровьечеловека, 

биологическихосновахдеятельностиорганизма, 

различныхоздоровительныхсистемахисистемахфизическихупражненийдляподдержанияздоровья, 

традицияхфизическоговоспитанияиздоровьесбережениявкультуренародовРоссииидругихстран); 

– предоставлениешкольникамвозможностейпредъявлениясверстникаминдивидуальныхдости

женийвразличныхвидахспортивныхсостязаний, подвижныхиграх; 

демонстрацииуспеховвдеятельностиспортивныхсекций, туристическихпоходах;  

– предъявлениепримеровведенияздоровогообразажизни; 

– ознакомлениеобучающихсясресурсамиведенияздоровогообразажизни, 

занятийфизическойкультурой, использованияспортивно-

оздоровительнойинфраструктурыближайшегосоциума; 

– включениемладшихшкольниковвсанитарно-

просветительскуюдеятельностьипропагандазанятийфизическойкультуройвпроцесседетско-

родительскихисемейныхсоревнований; 

– организациясетевогопартнерстваучрежденийздравоохранения, спорта, туризма, 

общегоидополнительногообразования.  

– коллективныепрогулки, туристическиепоходыученическогокласса; 

– фотовыставки, конкурсывидеороликов, индивидуальныестраничкивсоциальныхсетях, 

индивидуальныестраничкинаспециальномшкольномсайте, посвященномздоровью; 

– дискуссиипопроблемамздоровогообразажизнисовременногоученика(орежимедня, 

трудаиотдыха, питания, сна; осубъективномотношениикфизическойкультуре); 
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– разработкаучащимисяпамятокиинформационныхлистовоконормативно-

правовомобеспеченииправагражданнасохранениездоровья, 

овозможностяхполучениямедицинскойпомощи, 

оботечественнойсистемемедицинскогострахования; 

– выступлениепередучащимисямладшихклассовпопроблематикефизическойкультуры, 

заботыособственномздоровье, обисториимеждународногоиотечественногоспорта, егогероях, 

овидахспортаит. п.); 

– совместныепраздники, турпоходы, спортивныесоревнованиядлядетейиродителей; 

– ведение«Индивидуальныхдневниковздоровья»(мониторинг–

самодиагностикасостояниясобственногоздоровья). 

Развитиеэкологическойкультурыличности, ценностногоотношениякприроде, 

созидательнойэкологическойпозиции.Развитиесодержанияэкологическоговоспитаниянауровнена

чальногообщегообразованияпредполагаетформированиеумладшихшкольниковэмоционально-

чувственного, нравственногоотношениякприроде; 

пониманиянеобходимостисоблюдениянормэкологическойэтики; 

представленийоэкологическицелесообразномповедении. 

Формыиметодыформирования у младших школьников экологической культуры могут быть 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследованиеприроды–познавательнаядеятельность, 

направленнаянараскрытиетайнизагадококружающегомирасцельюиспользованияоткрытыхявлени

йдляблагачеловечества(исследовательскиепроекты, научныемини-конференции, 

интеллектуально-познавательныеигрыит. д.);  

– преобразованиеприродысцельювозделываниярастенийиуходазаживотными(выращиваниедома

шнихрастений, выставкисельскохозяйственнойпродукции, презентациидомашнихрастений, цветовит. 

д.); 

– художественно-эстетическиепрактики–общениесприродойсозерцательно-

эстетическогохарактера(выставки–обсуждениярисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работмладшихшкольниковипроизведенийизвестныхмастеров, 

посещениеприродныхобъектовсэстетическимицелями); 

– занятиятуризмом–изменениесебявходепреодоленияприродныхусловийвпоходах, 

экспедициях(походы, рассказыучастниковобиспытаниях, входепохода); 

– общениесдомашнимиживотными, 

вкоторомчеловекстремитсяусилитьпсихологическийкомфортповседневнойжизни(рассказы–

презентацииодомашнихживотных); 

– природоохраннаядеятельность(экологическиеакции, природоохранныефлешмобы).  

Обучениеправиламбезопасногоповедениянадорогахпризвано содействовать профилактике 

правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную 

культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятияпо обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– конкурсвидеофильмов(мультфильмов) 

«Твойбезопасныйпутьвшколу»(групповыеисследовательскиепроекты, 

оценкабезопасноститрадиционныхмаршрутов, которымиучащиесяидутвшколуиизшколы, 

разработкарекомендацийдляродителей, школьников, 

полициипопрокладкебезопасныхмаршрутов); 

– практическиезанятиянаавтогородке«ПДДвчастивелосипедистов»,  
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– мероприятиясучастиемпредставителейинспекторовполиции, 

ответственныхзабезопасностьдорожногодвижения(проведениеопроса, съемкавидеосюжетовидр.); 

– конкурспамяток«Школьникупешеходу(зима)», «Школьнику-пешеходу(весна)»ит. д.; 

– компьютерноетестированиепоправиламдорожногодвижения. 

 

 

2.3.10.Описаниеформиметодовповышенияпедагогическойкультурыродителейобучающ

ихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы, втомчислевопределениинаправлений, 

ценностейиприоритетовдеятельностиобразовательнойорганизацииподуховно-

нравственномуразвитиюивоспитаниюобучающихсясучетомзаконодательноустановленногопреимущ

ественногоправародителей(законныхпредставителей) 

наобучениеивоспитаниедетейпередвсемидругимилицами, 

мировоззренческихикультурныхособенностейипотребностейихсемей, 

местныхирегиональныхкультурныхособенностей, 

вразработкесодержанияиреализациипрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся, 

оценкеееэффективности; 

сочетаниепедагогическогопросвещенияспедагогическимсамообразованиемродителей(законны

хпредставителей); 

педагогическоевнимание, уважениеитребовательность 

кродителям(законнымпредставителям); 

поддержкаииндивидуальноесопровождениестановленияиразвитияпедагогическойкультурык

аждогоизродителей(законныхпредставителей); 

содействиеродителям(законнымпредставителям) 

врешениииндивидуальныхпроблемвоспитаниядетейсучетомзакрепленногозакономприоритетасемьи

родителей(законныхпредставителей) 

обучающихсяввоспитаниисвоихдетейпередвсемиинымилицами; 

опоранаположительныйопытсемейноговоспитания, 

традиционныесемейныеценностинародовРоссии. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организацияисследованияродителями(целенаправленногоизучения) текстовпсихолого-

педагогическогоинормативно-правовогосодержания, опытадругихродителей; 

– информированиеродителейспециалистами(педагогами, психологами, врачамиит. п.); 

– организация«переговорныхплощадок»–меставстречиродителей, младшихшкольников, 

учителейдлясогласованияинтересов, 

позицийиспособоввзаимодействияпорешениюконкретныхвопросов, 

открытоеобсуждениеимеющихсяпроблем; 

– организацияпредъявленияродителямисвоегоопытавоспитания, 

своихпроектоврешенияактуальныхзадачпомощиребенку; 
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– проигрываниеродителемактуальныхситуацийдляпониманиясобственныхстереотиповибарь

еровдляэффективноговоспитания; 

– организацияпреодоленияродителямиошибочныхинеэффективныхспособоврешениязадачсе

мейноговоспитаниямладшихшкольников; 

– организациясовместноговремяпрепровожденияродителейодногоученическогокласса; 

– преобразованиястереотиповвзаимодействиясроднымиблизкимиипартнерамиввоспитаниии

социализациидетей. 

Ведущейформой повышенияпедагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной 

организации. Работа с родителями  

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися 

и подготавливать к ней. 

 

2.3.11.Критерииипоказателиэффективностидеятельности, 

пообеспечениювоспитанияисоциализацииобучающихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

 

 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; 

динамика развития учащихся). 

Блок2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок3.Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в  

проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень 

вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 
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Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться в 

качествеосновныхпоказателейисследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования 

и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации по 

воспитанию обучающихся. 

Методологическийинструментарийисследованияпредусматриваетиспользованиеследующи

хметодов: тестирование(методтестов), проективныеметоды, опрос(анкетирование, интервью, 

беседа), психолого-педагогическоенаблюдение(включенноеиузкоспециальное) иэксперимент, 

педагогическоепроектирование(моделирование), 

анализпедагогическойдеятельности(планавоспитательнойработы). 

Основнойцельюисследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

следует выделить три этапа: 

Этап1.Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года)предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года)ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследованиединамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики 

развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программыосуществляется в соответствии с 

динамикойосновныхпоказателейцелостногопроцессадуховно-нравственногоразвития, 

воспитанияисоциализациимладшихшкольников: 

Блок1.Исследованиединамикиразвитияобучающихсяпроводитсявсоответствиисосновнымина

правлениямипрограммывоспитанияисоциализации(результатыисследованиямогутбытьпредставлен

ыпокаждомунаправлениюиливвидеихкомплекснойоценки). 

Блок2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности дляповышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 
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• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 

деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 

воспитательной программы). 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию 

и возрастной психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 

службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 

рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 

специалистов для  

проведения развивающих программ, исследований детско-родительских отношений и 

коррекционной работы). 

• Интересродителей(законныхпредставителей) квоспитательнойпрограмме, 

реализуемойобразовательнойорганизацией(активноеучастиевмероприятиях, 

положительныеэмоциональныеотзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, покоторымизучаетсядинамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 
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учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следуетобратитьвниманиенато, чтонесоответствиесодержания, 

методоввоспитанияобучающихсявозрастнымособенностямразвитияличности, 

формальноеотношениесостороныпреподавателейинеблагоприятныйпсихологическийклиматвобразо

вательнойорганизациимогутстатьпричинойинертностиположительнойдинамикиипоявлениятенденц

ийотрицательнойдинамикипроцессавоспитанияобучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 

степень достижения планируемых результатовдуховно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составленахарактеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель 

достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 

обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной организацией  

программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 
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квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Показателиоценкиорганизационных, ресурсныхипсихолого-

педагогическихусловийосуществлениявоспитаниямладшихшкольниковворганизацияхобщего

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

локальных актов образовательной организации, определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы 

школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной 

деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств 

воспитательной деятельности;предусмотренность в содержании образования возможностей для 

реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения 

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения 

воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в 

соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации;соответствие 

материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм 

организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой 

документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 

средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; 

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации: уpовень 

обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для 

решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации 

образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи 

внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 

реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; 

соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим 

социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей 

для развития творческих способностей учащихся;  

регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной 

организации органов ученического самоуправления. 
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5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-педагогической 

компетентности работников образовательной организации в организации воспитательной 

деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 

секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 

задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития обучающихся, 

воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) 

общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности 

и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников 

(формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и 

воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных 

правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и вида: достижение 

психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на 

основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность – 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятияхипри данном использовании, 

ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том 

числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; использование 

при организации совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-

полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим 

миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в 

задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности;разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение 

учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение 

учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий;обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование 

основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; 

консультативный) в зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; 
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интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией  

следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности 

ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся 

нравственных норм отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: 

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации 

с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность 

ориентации администрации образовательной организации на поддержание связей свой организации 

с другими организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития 

младшего школьника.  

 

2.4.   

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентирови норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена наосновеобщенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

своюэкологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программаформированияэкологическойкультуры, 

здоровогоибезопасногообразажизниприполученииначальногообщегообразованияcформирован

асучетомфакторов, оказывающихсущественноевлияниенасостояниездоровьядетей: 

– неблагоприятныеэкологические, социальныеиэкономическиеусловия; 

– факторыриска, имеющиеместовобразовательныхорганизациях, 

которыеприводяткдальнейшемуухудшениюздоровьядетейиподростковотпервогокпоследне

мугодуобучения; 

– чувствительностьквоздействиямприодновременной 

книминертностипосвоейприроде, 

обусловливающейвременнойразрывмеждувоздействиемирезультатом, 

которыйможетбытьзначительным, достигаянесколькихлет, 

итемсамыммеждуначальнымисущественнымпроявлениемнеблагополучныхпопуляционныхсд

виговвздоровьедетейиподростковивсегонаселениястранывцелом; 

– особенностиотношенияобучающихсямладшегошкольноговозрастаксвоемуздоровью, 

существенноотличающиесяоттаковыхувзрослых, 

чтосвязаносотсутствиемудетейопыта«нездоровья»(заисключениемдетейссерьезнымихрониче
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скимизаболеваниями) 

ивосприятиемребенкомсостоянияболезниглавнымобразомкакограничениясвободы(необход

имостьлежатьвпостели, болезненныеуколы). 
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребенка 

в образовательнойорганизации, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизнине обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье 

и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового  и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной 

организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Целиизадачипрограммы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель программы – сохранениеи укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Задачипрограммы: 

– сформироватьпредставленияобосновахэкологическойкультурынапримереэкологиче

скисообразногоповедениявбытуиприроде, безопасногодлячеловекаиокружающейсреды; 

– сформироватьпредставлениеопозитивныхинегативныхфакторах, 

влияющихназдоровье, втомчислеовлиянииназдоровьепозитивныхинегативныхэмоций, 

получаемыхотобщенияскомпьютером, просмотрателепередач, участиявазартныхиграх; 

– датьпредставлениесучетомпринципаинформационнойбезопасностионегативныхфакт

орахрискадляздоровьядетей(сниженнаядвигательнаяактивность, инфекционныезаболевания, 

переутомлениеит. п.), осуществованииипричинахвозникновениязависимостейоттабака, 

алкоголя, наркотиковидругихпсихоактивныхвеществ, обихпагубномвлиянииназдоровье; 

– сформироватьпознавательныйинтересибережноеотношениекприроде; 
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– научитьшкольниковвыполнятьправилаличнойгигиеныиразвитьготовностьнаихоснове

самостоятельноподдерживатьсвоездоровье; 

– сформироватьпредставлениеоправильном(здоровом) питании, егорежиме, 

структуре, полезныхпродуктах; 

– сформироватьпредставлениеорациональнойорганизациирежимадня, учебыиотдыха, 

двигательнойактивности, научитьребенкасоставлять, 

анализироватьиконтролироватьсвойрежимдня; 

– обучитьбезопасномуповедениювокружающейсредеиэлементарнымнавыкамповедениявэ

кстремальныхситуациях; 

– сформироватьнавыкипозитивногообщения; 

– научитьосознанномувыборупоступков, стиляповедения, 

позволяющихсохранятьиукреплятьздоровье; 

– сформироватьпотребностьребенкабезбоязненнообращатьсякврачуполюбымвопросам

состоянияздоровья,втомчислесвязаннымсособенностямиростаиразвития. 
-          сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания; 

-      сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

Основныенаправлениядеятельносипоздоровьесбережению, 

обеспечениюбезопасностииформированиюэкологическойкультурыобучающихся 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

 

Формированиеэкологическойкультурыобучающихся, 

ценностногоотношениякжизнивовсехеёпроявлениях, здоровью, качествуокружающейсреды, 

уменийвестиздоровыйибезопасныйобразжизни 

 

Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами урочной и 

внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Окружающий мир», включающий разделы  

человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности, курсов «Я и моя Родина». 

Формированию экологической культуры обучающихся способствует мероприятия.  

Формированиеэкологическойкультурыосуществляетсяврамках: 

- учебной деятельности; 



 

187 

 

-внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, общекультурное 

направление, духовно-нравственное направление, социальную деятельность); 

- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация экскурсий, 

однодневных походов, дней здоровья дляформирование экологически сообразного поведения в быту 

и природе); 

- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 

формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды (инструктажи по 

ТБ, проектная деятельность, беседы, экологические праздники); 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках 

экологического воспитания. 

Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные часы, профилактические 

беседы, работу с родителями, родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного осуществляется 

через классные часы, инструктажи по ТБ, профилактические беседы, работу с родителями, 

родительские собрания, в рамках внеурочной деятельности курса «Азбука светофорных наук» по 

направлению «социальная деятельность». 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

 

Моделиорганизацииработыобразовательнойорганизациипореализациипрограммы 

 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

– организациирежимаднядетей, ихнагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительнойработе, сформированностиэлементарныхнавыковгигиены, 

рациональногопитанияипрофилактикевредныхпривычек; 

– организациипроводимойинеобходимойдляреализациипрограммыпросветительскойр

аботыобразовательнойорганизациисобучающимисяиродителями(законнымипредставителям

и); 

– выделениюприоритетоввработеобразовательногообразовательнойорганизациисучетом

результатовпроведенногоанализа, 

атакжевозрастныхособенностейобучающихсяприполученииначальногообщегообразования. 
Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической работы 

образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательнаяработасобучающимися, 

направленнаянаформированиеэкологическойкультуры, здоровогоибезопасногообразажизни, 

включает: 

– внедрениевсистемуработыобразовательнойорганизациидополнительныхобразователь

ныхкурсов, которыенаправленынаформированиеэкологическойкультурыобучающихся, 

ценностиздоровьяиздоровогообразажизниимогутреализовыватьсявовнеурочнойдеятельност

илибовключатьсявучебныйпроцесс; 

– лекции, беседы, консультациипопроблемамэкологическогопросвещения, 

сохраненияиукрепленияздоровьяобучающихся, профилактикевредныхпривычек; 



 

188 

 

– проведениеднейздоровья, конкурсов, экологическихтроп, 

праздниковидругихактивныхмероприятий, направленныхнаэкологическоепросвещение, 

пропагандуздоровогообразажизни; 

– созданиевшколеобщественногосоветапореализацииПрограммы, 

включающегопредставителейадминистрации, учащихсястаршихклассов, 

родителей(законныхпредставителей), представителейдетскихфизкультурно-

оздоровительныхклубов, специалистовпоохранеокружающейсреды. 
2. Просветительскаяиметодическаяработаспедагогами, 

специалистамииродителями(законнымипредставителями), 

направленнаянаповышениеквалификацииработниковобразовательнойорганизациииповыше

ниеуровнязнанийродителей(законныхпредставителей) 

попроблемамохраныиукрепленияздоровьядетей, включает: 

– проведениесоответствующихлекций, консультаций, семинаров, круглыхстолов, 

родительскихсобраний, педагогическихсоветовподаннойпроблеме; 

– приобретениедляпедагогов, специалистовиродителей(законныхпредставителей) 

необходимойнаучнометодическойлитературы; 

– привлечениепедагогов, медицинскихработников, 

психологовиродителей(законныхпредставителей) 

ксовместнойработепопроведениюприродоохранных, 

оздоровительныхмероприятийиспортивныхсоревнований. 
Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктурыобразовательной 

организации включает: 

– соответствиесостоянияисодержаниязданияипомещенийобразовательнойорганизацииэ

кологическимтребованиям, санитарнымигигиеническимнормам, 

нормампожарнойбезопасности, требованиямохраныздоровьяиохранытрудаобучающихся; 

– наличиеинеобходимоеоснащениепомещенийдляпитанияобучающихся; 

– оснащенностькабинетов, физкультурногозала, 

спортплощадокнеобходимымигровымиспортивнымоборудованиемиинвентарем. 
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организацияучебнойивнеурочнойдеятельностиобучающихся, 

направленнаянаповышениеэффективностиучебногопроцесса, 

причередованииобученияиотдыхавключает: 

– соблюдениегигиеническихнормитребованийкорганизациииобъемуучебнойивнеурочн

ойнагрузки(выполнениедомашнихзаданий, занятиявкружкахиспортивныхсекциях) 

обучающихсянавсехэтапахобучения; 

– использованиеметодовиметодикобучения, 

адекватныхвозрастнымвозможностямиособенностямобучающихся(использованиеметодик, 

прошедшихапробацию); 

– введениелюбыхинновацийвучебныйпроцесстолькоподконтролемспециалистов; 

– строгоесоблюдениевсехтребованийкиспользованиютехническихсредствобучения, 

втомчислекомпьютеровиаудио 

визуальныхсредств; 

– индивидуализациюобучения, 

учетиндивидуальныхособенностейразвитияобучающихся: 
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темпаразвитияитемпадеятельности, 

обучениепоиндивидуальнымобразовательнымтраекториям; 

– ведениесистематическойработысдетьмисослабленнымздоровьемисдетьмисОВЗ. 
Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемаяи организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемноценностное и досуговое общение,  

проектная деятельность, социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

– полноценнуюиэффективнуюработусобучающимисявсехгруппздоровья(наурокахфизк

ультуры, всекцияхит. п.); 

– рациональнуюорганизациюуроковфизическойкультурыизанятийактивно-

двигательногохарактера; 

– организациюдинамическихперемен, физкультминутокнауроках, 

способствующихэмоциональнойразгрузкеиповышениюдвигательнойактивности; 

– организациюработыспортивныхсекцийисозданиеусловийдляихэффективногофункцио

нирования; 

– регулярноепроведениеспортивнооздоровительныхмероприятий(днейспорта, 

соревнований, олимпиад, походовит. п.). 
Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает:  

– внедрениевсистемуработыобразовательнойорганизациидополнительныхобразователь

ныхкурсов, направленныхнаформированиеэкологическойкультуры, 

здоровогоибезопасногообразажизни, вкачестве 
отдельныхобразовательныхмодулейиликомпонентов, включенныхвучебныйпроцесс; 

– организациювобразовательнойорганизациикружков, секций, 

факультативовпоизбраннойтематике; 

– проведениетематическихднейздоровья, интеллектуальныхсоревнований, конкурсов, 

праздниковит. п. 
Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности всех педагогов.  
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Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсыпоразличнымвопросамростаиразвитияребенка, 

егоздоровья, факторам, положительноиотрицательновлияющимназдоровьедетей, ит. п.; 

– организациюсовместнойработыпедагоговиродителей(законныхпредставителей) 

попроведениюспортивныхсоревнований, днейздоровья, 

занятийпопрофилактикевредныхпривычекит. п. 
Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Критерииипоказателиэффективностидеятельностиобразовательнойорганизации 

Образовательная организациясамостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа 

жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального 

окружения, выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический 

мониторинг в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

– аналитическиеданныеобуровнепредставленийобучающихсяопроблемахохраныокруж

ающейсреды, своемздоровье, правильномпитании, 

влияниипсихотропныхвеществназдоровьечеловека, правилахповедениявшколеивнешколы, 

втомчисленатранспорте; 

– отслеживаниединамикипоказателейздоровьяобучающихся: 

общегопоказателяздоровья, показателейзаболеваемостиоргановзренияиопорно-

двигательногоаппарата; 

– отслеживаниединамикитравматизмавобразовательнойорганизации, 

втомчиследорожнотранспортноготравматизма; 

– отслеживаниединамикипоказателейколичествапропусковзанятийпоболезни; 

– включениевдоступныйширокойобщественностиежегодныйотчетобразовательнойорг

анизацииобобщенныхданныхосформированностиуобучающихсяпредставленийобэкологич

ескойкультуре, здоровомибезопасномобразежизни. 
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокаярейтинговаяоценкадеятельностишколыподанномунаправлениювмуниципал

ьнойилирегиональнойсистемеобразования; 

– отсутствиенареканийккачествуработышколысостороныоргановконтроляинадзора, 

органовуправленияобразованием, родителей(законныхпредставителей) иобучающихся, 

чтоявляетсяпоказателемвысокогоуровнядеятельностиуправленческогозвенашколы; 

– повышениеуровнякультурымежличностногообщенияобучающихсяиуровняэмпатиид

ругкдругу; 

– снижениеуровнясоциальнойнапряженностивдетскойиподростковойсреде; 

– результатыэкспрессдиагностикипоказателейздоровьяшкольников; 
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– положительныерезультатыанализаанкетпоисследованиюжизнедеятельностишкольни

ков, анкетдляродителей(законныхпредставителей). 
 

 

 

 

 

 

 

Методикаиинструментариймониторингадостиженияпланируемыхрезультатовпоформи

рованиюэкологическойкультуры, культурыздоровогоибезопасногообразажизниобучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической  культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

№ 

п/п 
Процедурымониторинга Сроки Ответственные 

 Медосмотр обучающихся. 

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических 

достижений. 

Октябрь 

Март 

В теч. года 

В теч. года 

узкие специалисты, врачи детской 

поликлиники 

мед.работник 

учителя физ. культуры 

 Организация деятельности 

психологической службы школы: 
-диагностика; 

-психологическое просвещение 

учителей, учащихся, родителей по 

организации ЗОЖ; 

-коррекционно – развивающая 
работа с учащимися, требующими 

особого внимания. 

В теч. года психолог 

 3. Проверка уровня компетенций 

обучающихся в области 

здоровьсбережения 

В теч. года в 

процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

родителей 

учителя, педагоги доп. 

образования 

4. Совершенствование материально – 

технической базы учреждения. 
В теч. года руководство школы 

 

 
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

2.5.  Программакоррекционнойработы 

Цельпрограммы 
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Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программыначального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детейс 

ОВЗ посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или в отдельных классах или отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программамили по индивидуальной программе, 

с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

 

 

Задачипрограммы: 

– своевременноевыявлениедетейструдностямиадаптации, 

обусловленнымиограниченнымивозможностямиздоровья; 

– определениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсОВЗ, детейинвалидов; 

– определениеособенностейорганизацииобразовательнойдеятельностидлярассматривае

мойкатегориидетейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждогоребенка, 

структуройнарушенияразвитияистепеньюеговыраженности; 

– созданиеусловий, 

способствующихосвоениюдетьмисОВЗосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщ

егообразованияиихинтеграциивобразовательнойорганизации; 

– осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихологомедико-

педагогическойпомощидетямсОВЗсучетомособенностейпсихическогои(или) 

физическогоразвития, 

индивидуальныхвозможностейдетей(всоответствиисрекомендациямипсихологомедико-

педагогическойкомиссии); 

– разработкаиреализацияиндивидуальныхучебныхпланов, 

организацияиндивидуальныхи(или) 

групповыхзанятийдлядетейсвыраженнымнарушениемвфизическоми(или) 

психическомразвитии, сопровождаемыеподдержкойтьютораобразовательнойорганизации; 

– обеспечениевозможностиобученияивоспитанияподополнительнымобразовательнымп

рограммамиполучениядополнительныхобразовательныхкоррекционныхуслуг; 
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– реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптациидетейсОВЗ; 

– оказаниеродителям(законнымпредставителям) 

детейсОВЗконсультативнойиметодическойпомощипомедицинским, социальным, 

правовымидругимвопросам. 
Принципыформированияпрограммы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяетпозицию специалиста, который 

призван решать проблемуребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еерешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

 

Направленияработы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическаяработаобеспечиваетсвоевременноевыявлениедетейсограниченными

возможностямиздоровья, 

проведениеихкомплексногообследованияиподготовкурекомендацийпооказаниюимпсихолог

омедикопедагогическойпомощивусловияхобразовательнойорганизации; 

– коррекционно-

развивающаяработаобеспечиваетсвоевременнуюспециализированнуюпомощьвосвоениисод

ержанияобразованияикоррекциюнедостатковвфизическоми(или) 

психическомразвитиидетейсОВЗвусловияхобразовательнойорганизации; 

способствуетформированиюуниверсальныхучебныхдействийуобучающихся(личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровождениядет

ейсОВЗиихсемейповопросамреализациидифференцированныхпсихолого-

педагогическихусловийобучения, воспитания, коррекции, 

развитияисоциализацииобучающихся; 

– информационно-

просветительскаяработанаправленанаразъяснительнуюдеятельностьповопросам, 

связаннымсособенностямиобразовательногопроцессадляданнойкатегориидетей, 

совсемиучастникамиобразовательныхотношений —обучающимися(какимеющими, 

такинеимеющиминедостаткивразвитии), ихродителями(законнымипредставителями), 

педагогическимиработниками. 
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Содержаниенаправленийработы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременноевыявлениедетей, нуждающихсявспециализированнойпомощи; 

– раннюю(спервыхднейпребыванияребенкавобразовательнойорганизации) 

диагностикуотклоненийвразвитииианализпричинтрудностейадаптации; 

– комплексныйсборсведенийоребенкенаоснованиидиагностическойинформацииотспеци

алистовразногопрофиля; 

– определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегосясОВЗ, 

выявлениеегорезервныхвозможностей; 

– изучениеразвитияэмоционально-

волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся; 

– изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка; 

– изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ; 

– системныйразностороннийконтрольспециалистовзауровнемидинамикойразвитияреб

енка; 

– анализуспешностикоррекционноразвивающейработы. 
Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбороптимальныхдляразвитияребенкасОВЗкоррекционныхпрограмм/методик, 

методовиприемовобучениявсоответствиисегоособымиобразовательнымипотребностями; 

– организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхкоррекционно-

развивающихзанятий, 

необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияитрудностейобучения; 

– системноевоздействиенаучебно-

познавательнуюдеятельностьребенкавдинамикеобразовательногопроцесса, 

направленноенаформированиеуниверсальныхучебныхдействийикоррекциюотклоненийвраз

витии; 

– коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 

– развитиеэмоционально-

волевойиличностнойсферыребенкаипсихокоррекциюегоповедения; 

– социальнуюзащитуребенкавслучаенеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмир

ующихобстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

– выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработы

собучающимсясОВЗ, единыхдлявсехучастниковобразовательныхотношений; 

– консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентированн

ыхметодовиприемовработысобучающимсясОВЗ; 

– консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемовкорре

кционногообученияребенкасОВЗ. 
 

 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции, беседы, 

информационныестенды, печатныематериалы), 

направленныенаразъяснениеучастникамобразовательныхотношений —

обучающимся(какимеющим, такинеимеющимнедостаткивразвитии), 
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ихродителям(законнымпредставителям), педагогическимработникам —вопросов, 

связанныхсособенностямиобразовательногопроцессаисопровождениядетейсОВЗ; 

– проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейпоразъяснениюиндив

идуальнотипологическихособенностейразличныхкатегорийдетейсОВЗ. 
Этапыреализациипрограммы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация  

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностямребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Механизмыреализациипрограммы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ 

«Сельментаузенская  СОШ»обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиляв образовательном процессе, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

 

 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

– комплексностьвопределенииирешениипроблемребенка, 

предоставленииемуквалифицированнойпомощиспециалистовразногопрофиля; 

– многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребенка; 

– составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекцииотдел

ьныхсторонучебнопознавательной, речевой, эмоциональной-

волевойиличностнойсферребенка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психологомедикопедагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее распространенные и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 
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консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным  

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальноепартнерство предусматривает: 

– сотрудничествособразовательнымиорганизациямиидругимиведомствамиповопросам

преемственностиобучения, развитияиадаптации, социализации, 

здоровьесбережениядетейсограниченнымивозможностямиздоровья; 

– сотрудничествососредствамимассовойинформации,атакжеснегосударственнымистр

уктурами, преждевсегособщественнымиобъединениямиинвалидов, 

организациямиродителейдетейсОВЗ; 

– сотрудничествосродительскойобщественностью. 
Условияреализациипрограммы 

Программа коррекционной работыпредусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок, 

вариативныеформыполученияобразованияиспециализированнойпомощи) 

всоответствиисрекомендациямипсихологомедикопедагогическойкомиссии; 

– обеспечениепсихолого-

педагогическихусловий(коррекционнаянаправленностьучебно-

воспитательнойдеятельности;учетиндивидуальныхособенностейребенка; 

соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

использованиесовременныхпедагогическихтехнологий, втомчислеинформационных, 

компьютерных, дляоптимизацииобразовательнойдеятельности, повышенияееэффективности, 

доступности); 

– обеспечениеспециализированныхусловий(выдвижениекомплексаспециальныхзадачо

бучения, ориентированныхнаособыеобразовательныепотребностиобучающихсясОВЗ; 

введениевсодержаниеобученияспециальныхразделов, 

направленныхнарешениезадачразвитияребенка, отсутствующихв 
содержанииобразованиянормальноразвивающегосясверстника; 

использованиеспециальныхметодов, приемов, средствобучения, 

специализированныхобразовательныхикоррекционныхпрограмм, 

ориентированныхнаособыеобразовательныепотребностидетей; 

дифференцированноеииндивидуализированноеобучениесучетомспецификинарушенияразвитияребе

нка; комплексноевоздействиенаобучающегося, 

осуществляемоенаиндивидуальныхигрупповыхкоррекционныхзанятиях); 

– обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйрежим, 

укреплениефизическогоипсихическогоздоровья, профилактикафизических, 

умственныхипсихологическихперегрузокобучающихся, соблюдениесанитарно-

гигиеническихправилинорм); 

– обеспечениеучастиявсехдетейсОВЗ, 

независимоотстепенивыраженностинарушенийихразвития, 

вместеснормальноразвивающимисядетьмивпроведениивоспитательных, культурно-

развлекательных, спортивнооздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий; 
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– развитиесистемыобученияивоспитаниядетей, 

имеющихсложныенарушенияпсихическогои(или) физическогоразвития7. 

Программнометодическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровоеобеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития,обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива. Для этого необходимо обеспечивается на постоянной основе подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников МБОУ «Сельментаузенская  СОШ», 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники имеют 

четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

 

Материальнотехническоеобеспечение 

Материальнотехническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материальнотехнической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционноразвивающую 

среду в том числе надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения и организацию их пребывания и обучения в МБОУ «Сельментаузенская  

СОШ» (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительныхи лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственнобытового и санитарно-

гигиенического обслуживания). 

 

Информационноеобеспечение 

                                                
7

  

Приорганизацииработывданномнаправлениицелесообразноруководствоватьсяразработанныминафедеральномуровнеметодическими реком

ендациями, учитывающимиспецификуобразовательногоиреабилитационногопроцессадлятакихдетей. Специальные(коррекционные) 

организации, осуществляющиеобразовательнуюдеятельностьмогутвыполнятьфункцииучебнометодическихцентров, 

обеспечивающихоказаниеметодическойпомощипедагогическимработникамобразовательныхучрежденийобщеготипа, 

консультативнойипсихологопедагогическойпомощиобучающимсяиихродителям(законнымпредставителям). 
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Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

Информационное обеспечение в МБОУ «Сельментаузенская  СОШ»на момент начала 

осуществления образовательной деятельности: интернет-сайт, медиатека. 

Системакомплексногопсихолого-медико-

социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровь

я, включающаякомплексноеобследование, мониторингдинамикиразвития, 

успешностиосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС НОО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих 

специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, 

сурдопедагога, тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и  

поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает 

инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может 

быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный  

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов.Основными 

формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется 

проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  
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ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самост 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения).Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др.  

 

3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УчебныйпланначальногообщегообразованияМБОУ«СельментаузенскаяСОШ» 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательнойчасти и части, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 



 

201 

 

- формированиегражданскойидентичностиобучающихся, 

приобщениеихкобщекультурным, национальнымиэтнокультурнымценностям; 

- готовностьобучающихсякпродолжениюобразованиянапоследующихуровняхосновного

общегообразования, ихприобщениекинформационнымтехнологиям; 

- формированиездоровогообразажизни, 

элементарныхправилповедениявэкстремальныхситуациях; 

- личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиисегоиндивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной деятельности, 

в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего образования. 

Частьучебногоплана, формируемаяучастникамиобразовательныхотношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС НООвнеурочнаядеятельностьорганизуется по пяти 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут разрабатываться 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное 

образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, неучитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Для начального уровня общего образования представлены 

четыревариантапримерногоучебногоплана: 

для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке; 

для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду 

с ним изучается один из языков народов России; 

для образовательных организаций, в которых обучение ведется на родном (нерусском) 

языке, а также образовательных организаций республик Российской Федерации, в которых 

законодательно установлен, наряду с государственным языком Российской Федерации, 

государственный язык республики. 

При проведении занятий по родному (чеченскому) языку в образовательных организациях, в 

которых наряду с русским языком изучается родной язык (1—4 классы), и по иностранному языку 

(2—4 классы) осуществляется деление классов на две группы: в городских образовательных 

организациях при наполняемости 25 и более человек, в сельских — 20 и более человек. При 

наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 
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Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно определяет 

режим работы (5дневная или 6дневная учебная неделя). Для учащихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в1 классе —35 минут; 

- во2—4 классах —35—45 минут(порешениюобразовательнойорганизации). 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

 Для первого  уровня начального общего образования МБОУ «Сельментаузенская  

СОШ»«выбрала вариант №3  учебного плана из ПООП  

Примерный учебный план начального общего образования 

Предметные области Учебныепредметы 

 

                  классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родносм языке 

Чеченский язык и литературное 

чтение на чеченском языке 

3 3 3 3 12 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

– 1 1 0,5 2,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26,5 99,5 
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Учебныйплан 

начальногообщегообразованияМБОУ«Дуц-ХуторскаяСОШ» 

на2016-2017учебныйгод 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русскийязыкилитературное

чтение 

Русский язык 3 5 5 5 18 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Роднойязыкилитературное

чтениенародносмязыке 

Чеченский язык 

4 5 5 4 18 
Литературное чтение на чеченском 

языке 

Иностранныйязык Английский язык — 0 0 0 0 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики Модуль «Основы 

исламской культуры» 
- - - 1 1 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемаяучастникамиобразовательныхотношений – 1 2 2 5 

Чеченскийязыкилитература  1 2 1 4 

Математика    1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет менее 3345 часов. 

 

3.2.  ПланвнеурочнойдеятельностиМБОУ«СельментаузенскаяСОШ» 

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. 
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Целиорганизациивнеурочнойдеятельности 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 организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формыорганизациивнеурочнойдеятельности, какивцеломобразовательнойдеятельности, 

врамкахреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияопределяет

организация, осуществляющаяобразовательнуюдеятельность. Содержаниезанятий, 

предусмотренныхвовнеурочнойдеятельности, 

должноосуществлятьсявтакихформахкакхудожественные, культурологические, филологические, 

хоровыестудии, сетевыесообщества, школьныеспортивныеклубыисекции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотическиеобъединения, экскурсии, соревнования, 

поисковыеинаучныеисследования, 

общественнополезныепрактикиидругиеформынадобровольнойосновевсоответствиисвыборомучастн

иковобразовательныхотношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 

года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться 

по различным схемам, в том числе: 

– непосредственновобразовательнойорганизации; 

– совместносорганизациямииучреждениямидополнительногообразованиядетей, 

спортивнымиобъектами, учреждениямикультуры; 

– всотрудничествесдругимиорганизациямиисучастиемпедагоговорганизации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность(комбинированнаясхема). 
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителядефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).  

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 факультативы, детские научные общества, 

экологические и военнопатриотические отряды и т. д. 
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Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, привлечения к 

осуществлению  

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированной и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

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. 

Планвнеурочнойдеятельности формируется образовательной организацией и должен 

быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются общее 

программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования конкретной образовательной 

организации. 

 

ПланвнеурочнойдеятельностиМБОУ«СельментаузенскаяСОШ» 

 

Направления классы 

1 2 3 4 

Спортивно-оздоровительная     

Спортсмены 1 1 1 1 

Духовно-нравственная     

Основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики 

 1 1 1 

Социальная     

Моя семья. 1 1   

Я и мой  класс. 1    

Я и моя школа. 1 1 1  

Я и моя родословная.   1 1 

Я и моя страна.    1 

Обще-интеллектуальное 

Постраницамсказок. 

    

Вгостиклитературнымгероям. 1    
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Рисуемприроду.  1 1 1 

Занимательнаяграмматика. 

 

1 1 1 1 

Занимательнаяматематика. 1 1   

Общекультурное.      

Правиладорожногодвижения. 1 1 1 1 

Моиправа.  1 1 1 

Этикаповеденияиобщения. 1  1 1 

ИТОГО 9 9 9 9 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

- количество групп по направлениям. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ  

«Дуц-Хуторская СОШ» не превышает предельно допустимую: 

Классы 1-4 классы 

возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

 

 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с нормами 

СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не 

менее 50 минут для отдыха детей. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности.  Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

 

3.3.  Календарный учебный график начального общего образования  

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 

года;продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
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соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и 

ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Учебный год в общеобразовательном учреждении МБОУ «Дуц-Хуторская» начинается с 1 

сентября. 

Продолжительность учебного года на первой ступени обучения: в первом классе – 33 

учебные недели, во 2-7 классах – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней: 

 

Учебная четверть Учебные недели Период обучения Период каникул 

1 четверть 9 с 1 сентября по 3 

ноября 
с 4 ноября по 10 ноября 

(осенние каникулы) 

2 четверть 7 с 11 ноября по 29 

декабря 
с 30 декабря по 10 января 

(зимние каникулы) 

3 четверть 10 с 11 января по 23 

марта 
с 24 марта по 31 марта 

(весенние каникулы) 

4 четверть 8 с 1 апреля по 30 мая с 31 мая по 31 августа 

(летние  каникулы) 

 

 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы: с 15 

февраля по 21 февраля 2016 г. 

   Продолжительность уроков: 

1 класс – 1 четверть: 3 урока по 35 минут;  

2 четверть - 4 урока по 35 минут; 

3,4 четверти -  4 урока по 40 минут 

Динамическая пауза после 2 урока – 15 минут 

 

10. Продолжительность перемен: 

1 класс-                                                                                                                                                       1 

перемена- 10 минут                                                                                                                               2 

перемена (динам.пауза) -  15  минут                                                                                                         

3 перемена- 10 минут 

2-11  класс- 

1 перемена - 5 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 10 минут 

4 перемена – 5 минут 

5 перемена – 5 минут 
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Календарь праздников в Российской Федерации и Чеченской Республики 

 

1 января Новогодний праздник 

9 января День восстановления государственности чеченского народа 

25 января День российского студенчества 

15 февраля День памяти воинов-интернационалистов России 
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21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитников отечества 

8 марта Международный женский день 

23 марта День Конституции Чеченской Республики 

25 марта День работников культуры и искусства 

5 апреля День вступления в должность  Главы ЧР Р.А. Кадырова 

7 апреля Всемирный день здоровья 

16 апреля День мира в Чеченской Республике 

18 апреля Международный день охраны памятников и исторических мест 

19 апреля День образования службы занятости РФ 

24 апреля Международный день солидарности молодежи 

25 апреля Всемирный день породненных городов 

   День чеченского языка 

1 мая Праздник Весны и труда 

8 мая Всемирный день Красного Креста 

9 мая День Победы 

10 мая День памяти и скорби народов ЧР 

27 мая Общероссийский день библиотек 

1 июня Международный день защиты детей 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды 

8 июня День социального работника 

12 июня День России 

3-е воскресение День медицинского работника 

июня  

22 июня День памяти и скорби – день начала великой Отечественной войны 

   (1941 г.) 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 

27 июня День молодежи 

9 августа День Государственного герба РФ 

14 августа День физкультурника 
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22 августа День Государственного флага РФ 

23 августа День рождения Первого Президента ЧР , Героя России А.А. 

   Кадырова 

1 сентября День знаний. Всемирный день мира 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

6 сентября День гражданского согласия и единения 

8 сентября Международный день журналистов 

3-е воскресение День чеченской женщины 

сентября  

1 октября День пожилых людей 

2 октября Международный день музыки 

5 октября День города Грозный 

   День рождения Главы ЧР Р.А. Кадырова 

   День чеченской молодежи 

   День учителя 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

7 ноября День народного единства 

10 ноября Всемирной день молодежи 

13 ноября Международный день слепых 

17 ноября Международный день студентов 

30 ноября День Матери 

 

184
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3.4.  

Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальнообщегообраз

ования 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть 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 должны: 

– соответствоватьтребованиямФГОСНОО; 

– гарантироватьсохранностьиукреплениефизического, 

психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся;  

– обеспечиватьреализациюосновнойобразовательнойпро 

граммыорганизации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельностьидостижениепланируемыхрезультатовее

освоения; 

– учитыватьособенностиорганизации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность, ееорганизационнуюструктуру, 

запросыучастниковобразовательныхотношений; 

– представлятьвозможностьвзаимодействияссоциальнымипартнерами, 

использованияресурсовсоциума. 
Разделосновнойобразовательнойпрограммыорганизации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность, 

характеризующийсистемуусловий,долженсодержать: 

– описаниекадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-

технических, информационнометодическихусловийиресурсов; 

– обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелям

ииприоритетамиосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияорг

анизации, осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

– механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

– сетевойграфик(дорожнуюкарту) поформированиюнеобходимойсистемыусловий; 

– контрользасостояниемсистемыусловий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализацииос

новнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

– установлениестепениихсоответствиятребованиямСтандарта, 

атакжецелямизадачамосновнойобразовательнойпрограммыорганизации, 
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осуществляющейобразовательнуюдеятельность, 

сформированнымсучетомпотребностейвсехучастниковобразовательногопроцесса; 

– выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяус

ловияхдляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОСНОО; 

– разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательныхотношенийивозможн

ыхпартнеровмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

– разработкусетевогографика(дорожнойкарты) 

созданиянеобходимойсистемыусловий; 

– разработкумеханизмовмониторинга, 

оценкиикоррекцииреализациипромежуточныхэтаповразработанногографика(дорожной

карты). 

 

3.4.1. КадровыеусловияреализацииООПНОО 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программывключает: 

– характеристикуукомплектованностиобразовательногоучреждения; 

– описаниеуровняквалификацииработниковорганизации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность,иихфункциональныхобязанностей; 

– описаниереализуемойсистемынепрерывногопрофессиональногоразвитияиповы

шенияквалификациипедагогическихработников; 

– описаниесистемыоценкидеятельностичленовпедагогическогоколлектива. 
Кадровоеобеспечение 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность,должнабыть 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательнойорганизации. 

  В МБОУ «Сельментаузенская  СОШ» работает 5 учителей начальных классов в т. ч. 

психолог. Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень на курсах и 

аттестуются. На первомуровне образования учителя имеют: первую категорию –0, вторую 

категорию – 1, соответствие занимаемой должности – 4.  

 

СписокпедагогическихработниковМБОУ«СельментаузенскаяСОШ» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Образование 

(название ВУЗа, СУЗа, 

год окончания, 

специальность) 

Стаж 

работы 

1. Акаева Медина 

Ахъядовна 

учитель начальных 

классов 

Сред.спец. 

ГПК 2004 

17 

2. Адуева Табарик 

Саламбековна 

учитель начальных 

классов 

ЧГПУ 2 

3 Дажаева Медина 

Хаважиевна 

учитель начальных 

классов 

Сред.спец. ГПК 2005 10 
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4. Умалатова Хедижат 

Адиевна 

учитель начальных 

классов 

Сред.спец. 

ГПК 2009 

22 

5. Хакимова Сийла 

Усмановна 

учитель начальных 

классов 

Сред.спец. 

ГПУ 1991 

26 

 
 

Курсоваяподготовка 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организациислужат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 8 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

требованиями  профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Описание кадровых условий  образовательнойорганизации может быть реализовано в 

таблице. В ней целесообразносоотнести должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательной организациии требованиями профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».Это позволит определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования может строиться по схеме: 

– должность; 

– должностные обязанности; 

– количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

– уровень работников образовательной организации: требования к уровню квалификации, 

фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательной деятельности составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с «Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих» и требованиями Профессионального 

стандарта. 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников 

                                                
8   ПриказМинистерстваздравоохраненияисоциальногоразвитияРоссийскойФедерации(МинздравсоцразвитияРоссии) 

от26 августа2010 г. № 761нМосквы«ОбутвержденииЕдиногоквалификационногосправочникадолжностейруководителей, 

специалистовислужащих», раздел«Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования». 

Опубликован20 октября2010 г. Вступилвсилу31 октября2010 г. ЗарегистрированвМинюстеРФ6 октября2010 г. 

Регистрационный№ 18638. 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «Сельментаузенская  СОШ» является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе российского образования в 

целом, в системе общего образования Чеченской Республики в частности.  

 

СписокпедагогическихработниковМБОУ«СельментаузенскаяСОШ»прошедшихКПК 
№ Ф.И.О. Должность   Программа и дата прохождения 

1. Агаева Медина 

Ахъядовна 

Учитель нач.кл. «Современные технологии 

преподования русского языка как 

родного\неродного в школе» 2016г. 

2 Адуева Табарик 

Саламбековна 

Учитель нач.кл. «Современные технологии 

преподования русского языка как 

родного\неродного в школе» 2016г. 

3 Дажаева Медина 

Хаважиевна 

Учитель нач.кл. «Требования к современному уроку в 

условиях реализации ФГОС» 2015г. 

4 Умалатова Хедижат 

Адиевна 

Учитель нач.кл. «Современные технологии 

преподования русского языка как 

родного\неродного в школе» 2016г. 

5. Хакимова Сийла 

Усмановна 

Учитель нач.кл. «Современные технологии 

преподования русского языка как 

родного\неродного в школе» 2016г. 

 

 

 

3.4.2.  ПсихологопедагогическиеусловияреализацииООПНОО 
 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательнойорганизации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельностипоо

тношениюкдошкольномуобразованиюсучетомспецификивозрастногопсихофизического

развитияобучающихся; 
– формированиеиразвитиепсихолого-
педагогическойкомпетентностиучастниковобразовательныхотношений;  

– вариативностьнаправленийиформ, атакжедиверсификациюуровнейпсихолого-
педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений; 

– дифференциациюииндивидуализациюобучения. 
Психолого-

педагогическоесопровождениеучастниковобразовательныхотношенийнауровненачально

гообщегообразования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательнойорганизации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленнаянавыявлениеособенностейстатусашкольника. 

Онаможетпроводитьсянаэтапезнакомствасребенком, 

послезачисленияеговшколуивконцекаждогоучебногогода;  
– консультированиепедагоговиродителей, 

котороеосуществляетсяучителемипсихологомсучетомрезультатовдиагностики, 

атакжеадминистрациейобразовательнойорганизации; 
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– профилактика, экспертиза, развивающаяработа, просвещение, 

коррекционнаяработа, осуществляемаявтечениевсегоучебноговремени. 
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранениеи укреплениепсихологическогоздоровья;  
– мониторингвозможностейиспособностейобучающихся;  
– психологопедагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения;  
– формированиеуобучающихсяценностиздоровьяи безопасногообразажизни;  
– развитиеэкологическойкультуры;  
– выявлениеиподдержкудетейсособымиобразовательнымипотребностями; 
– формированиекоммуникативныхнавыковв разновозрастнойсредеисредесверстн

иков;  
– поддержкудетскихобъединенийи ученическогосамоуправления;  
– выявлениеи поддержкулиц, проявившихвыдающиесяспособности. 

 

 

 

 

3.4.3.  ФинансовоеобеспечениереализацииООПНОО 

 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразо

ванияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств, 

обеспечивающихгосударственныегарантииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногоначал

ьногообщегообразования. 

ОбъемдействующихрасходныхобязательствотражаетсявгосударственномзаданииМБОУ«Сельм

ентаузенскаяСОШ» 

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели, характеризующиекачествои(или) 

объем(содержание) государственнойуслуги(работы), атакжепорядокееоказания(выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразо

ваниябюджетногоучрежденияосуществляетсяисходяизрасходныхобязательствнаосновегосударс

твенного(муниципального) заданияпооказаниюгосударственных(муниципальных) 

образовательныхуслуг, бюджетногоучреждения–наоснованиибюджетнойсметы. 

Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступногоибес

платногоначальногообщегообразованиявобщеобразовательныхорганизацияхосуществляетсявсо

ответствииснормативами, 

определяемымиорганамигосударственнойвластиЧеченскойРеспублики.  

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования

–

гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовыхсредстввгодврасчетенаодногообуча

ющегося, 

необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования, 

включая: 

‒ расходынаоплатутрудаработников, 

реализующихобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразования; 
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‒

 прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальныхуслу

г, осуществляемыхизместныхбюджетов). 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственнойилимуниципальнойуслугивсфереобразо

ванияопределяютсяпокаждомувидуинаправленностиобразовательныхпрограмм, 

сучетомформобучения, типаобразовательнойорганизации, 

сетевойформыреализацииобразовательныхпрограммобразовательныхтехнологий, 

специальныхусловийполученияобразованияобучающимисясограниченнымивозможностямиздо

ровья, 

обеспечениядополнительногопрофессиональногообразованияпедагогическимработникам, 

обеспечениябезопасныхусловийобученияивоспитания, охраныздоровьяобучающихся, 

атакжесучетоминыхпредусмотренныхзаконодательствомособенностейорганизациииосуществле

нияобразовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорийобучающихся), 

заисключениемобразовательнойдеятельности, 

осуществляемойвсоответствиисобразовательнымистандартами, 

врасчетенаодногообучающегося, еслииноенеустановленозаконодательством. 

Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчетсредствместныхбюджетовфи

нансовоеобеспечениепредоставленияначальногообщегообразованиямуниципальнымибюджетн

ымиобщеобразовательнымиорганизациямивчастирасходовнаоплатутрудаработников, 

реализующихобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразования, 

расходовнаприобретениеучебниковиучебныхпособий, средствобучения, игр, 

игрушексверхнормативафинансовогообеспечения, 

РоссийскойФедерациииЧеченскойРеспулики. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправленияпоорганиза

циипредоставленияобщегообразованияврасходыместныхбюджетовмогуттакжевключатьсярасхо

ды, 

связанныесорганизациейподвозаобучающихсякобразовательныморганизациямиразвитиемсетев

оговзаимодействиядляреализацииосновнойобразовательнойпрограммыобщегообразования. 

Реализацияподходанормативногофинансированияврасчетенаодногообучающегосяосуще

ствляетсянатрехследующихуровнях: 

‒ межбюджетныеотношения(бюджетЧеченскойРспублики–местныйбюджет); 

‒ внутрибюджетныеотношения(местныйбюджет–

муниципальнаябюджетнаяобщеобразовательнаяорганизация); 

‒ общеобразовательнаяорганизация. 

Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхорганизацийбюджетныхассигно

ваний, 

рассчитанныхсиспользованиемнормативовбюджетногофинансированияврасчетенаодногообуча

ющегося, долженобеспечитьнормативно-

правовоерегулированиенарегиональномуровнеследующихположений: 

‒ сохранениеуровняфинансированияпостатьямрасходов, 

включеннымввеличинунормативазатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногооб

щегообразования(заработнаяплатасначислениями, 

прочиетекущиерасходынаобеспечениематериальныхзатрат, 

непосредственносвязанныхсучебнойдеятельностьюобщеобразовательныхорганизаций); 
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‒

 возможностьиспользованиянормативовнетольконауровнемежбюджетныхотношений(бю

джетЧеченскойРеспублики–местныйбюджет), 

ноинауровневнутрибюджетныхотношений(местныйбюджет–общеобразовательнаяорганизация) 

иобщеобразовательнойорганизации.  

Приразработкепрограммыобразовательнойорганизациивчастиобучениядетейсограниченн

ымивозможностями, 

финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияд

лядетейсОВЗучитываетрасходынеобходимыедлякоррекциинарушенияразвития. 

Нормативныезатратынаоказаниегосударственных(муниципальных) 

услугвключаютвсебязатратынаоплатутрудапедагогическихработниковсучетомобеспеченияуров

нясреднейзаработнойплатыпедагогическихработниковзавыполняемуюимиучебную(преподавате

льскую) работуидругуюработу, 

определяемоговсоответствиисУказамиПрезидентаРоссийскойФедерации, нормативно-

правовымиактамиПравительстваРоссийскойФедерации, 

органовгосударственнойвластиЧеченскойРеспублики, органовместногосамоуправления.  

ВсвязистребованиямиФГОСНООприрасчетерегиональногонормативадолжныучитыватьс

язатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовательныхорганизацийнаурочнуюив

неурочнуюдеятельность. 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляетсявпределах

объемасредствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод, 

установленноговсоответствииснормативамифинансовогообеспечения, 

определеннымиорганамигосударственнойвластиЧеченскойРеспублики, 

количествомобучающихся, соответствующимипоправочнымикоэффициентами(приихналичии) 

илокальнымнормативнымактомобразовательнойорганизации, 

устанавливающимположениеобоплатетрудаработниковобразовательнойорганизации. 

Справочно:всоответствиисустановленнымпорядкомфинансированияоплатытрудаработн

иковобразовательныхорганизаций: 

‒

 фондоплатытрудаобразовательнойорганизациисостоитизбазовойистимулирующейчастей

.Рекомендуемыйдиапазонстимулирующейдолифондаоплатытруда–до30 %. 

Значениестимулирующейчастиопределяетсяобразовательнойорганизациейсамостоятельно; 

‒

 базоваячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюзаработнуюплатуработник

ов;  

‒

 рекомендуемоеоптимальноезначениеобъемафондаоплатытрудапедагогическогоперсонал

а–70 % отобщегообъемафондаоплатытруда. 

Значениеилидиапазонфондаоплатытрудапедагогическогоперсоналаопределяетсясамостоятельн

ообразовательнойорганизацией; 

‒ базоваячастьфондаоплатытрудадляпедагогическогоперсонала, 

осуществляющегоучебныйпроцесс, состоитизобщейиспециальнойчастей; 

‒

 общаячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюоплатутрудапедагогическог

оработника. 
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Размеры, 

порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсялокальныминормативным

иактамиобразовательнойорганизации. 

Влокальныхнормативныхактахостимулирующихвыплатахдолжныбытьопределеныкритерииипо

казателирезультативностиикачествадеятельностиирезультатов, 

разработанныевсоответствиистребованиямиФГОСкрезультатамосвоенияобразовательнойпрогра

ммыначальногообщегообразования. Внихвключаются: 

динамикаучебныхдостиженийобучающихся, активностьихучастиявовнеурочнойдеятельности; 

использованиеучителямисовременныхпедагогическихтехнологий, 

втомчислездоровьесберегающих; участиевметодическойработе, 

распространениепередовогопедагогическогоопыта; 

повышениеуровняпрофессиональногомастерстваидр.  

ДляобеспечениятребованийФГОСнаосновепроведенногоанализаматериально-

техническихусловийреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияМБО

У«СельментаузенскаяСОШ» 

1) проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребованийФГОС; 

2) устанавливаетпредметзакупок, количествоистоимостьпополняемогооборудования, 

атакжеработдляобеспечениятребованийкусловиямреализацииобразовательнойпрограммыначал

ьногообщегообразования; 

3) 

определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализацииобразовательнойпрог

раммыначальногообщегообразования; 

4) соотноситнеобходимыезатратысрегиональным(муниципальным) 

графикомвнедренияФГОСНООиопределяетраспределениепогодамосвоениясредствнаобеспечен

иетребованийкусловиямреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

5) 

разрабатываетфинансовыймеханизмвзаимодействиямеждуобразовательнойорганизациейиорган

изациямидополнительногообразованиядетей, атакжедругимисоциальнымипартнерами, 

организующимивнеурочнуюдеятельностьобучающихся, 

иотражаетеговсвоихлокальныхнормативныхактах. Приэтомучитывается, 

чтовзаимодействиеможетосуществляться: 

‒

 наосноведоговоровосетевойформереализацииобразовательныхпрограммнапроведениезан

ятийврамкахкружков, секций, клубовидр. 

поразличнымнаправлениямвнеурочнойдеятельностинабазеобразовательнойорганизации(органи

зациидополнительногообразования, клуба, спортивногокомплексаидр.); 

‒ засчетвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования, 

которыеобеспечиваютреализациюдляобучающихсяобразовательнойорганизацииширокогоспект

рапрограммвнеурочнойдеятельности. 

Примерныйкалендарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммы, 

примерныеусловияобразовательнойдеятельности, 

включаяпримерныерасчетынормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобр

азовательнойпрограммывсоответствиисзаконом(пункт10 ст. 2 ФЗот29.12.2012 №273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»(п. 10, ст. 2).). 
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Примерныйрасчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобраз

овательнойпрограммыначальногообщегообразованияопределяетнормативныезатратысубъектаР

оссийскойФедерации(муниципальногообразования) 

связанныхсоказаниемгосударственными(муниципальными) организациями, 

осуществляющимиобразовательнуюдеятельность, 

государственныхуслугпореализацииобразовательныхпрограммввсоответствиисзаконом«Обобра

зованиивРоссийскойФедерации»(п. 10, ст. 2). 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпределахбюдже

тныхассигнований, предусмотренныхорганизациинаочереднойфинансовыйгод. 

Нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрудаработниковорг

анизации, 

которыенепринимаютнепосредственногоучастиявоказаниигосударственнойуслуги(вспомогател

ьного, технического, административно-управленческогоипрочегоперсонала, 

непринимающегонепосредственногоучастиявоказаниигосударственнойуслуги) определяются, 

исходяизколичестваединицпоштатномурасписанию, 

утвержденномуруководителеморганизации, сучетомдействующейсистемы, оплатытруда, 

впределахфондаоплатытруда, установленногообразовательнойорганизацииучредителем. 

Нормативныезатратынакоммунальныеуслугиопределяютсяисходяизнормативовпотребле

ниякоммунальныхуслуг, 

врасчетенаоказаниеединицысоответствующейгосударственнойуслугиивключаютвсебя: 

1) нормативныезатратынахолодноеводоснабжениеиводоотведение, ассенизацию, 

канализацию, 

вывозжидкихбытовыхотходовприотсутствиицентрализованнойсистемыканализации; 

2) нормативныезатратынапотреблениеэлектрическойэнергии. 

Вслучаееслиорганизациямииспользуетсякотельно-печноеотопление, 

данныенормативныезатратыневключаютсявсоставкоммунальныхуслуг. 

Нормативныезатратынакоммунальныеуслугирассчитываютсякакпроизведениенорматива

потреблениякоммунальныхуслуг, необходимыхдляоказанияединицыгосударственнойуслуги, 

натариф, установленныйнасоответствующийгод. 

Нормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимуществавключаютвсебя: 

‒

 нормативныезатратынаэксплуатациюсистемыохраннойсигнализацииипротивопожарнойб

езопасности; 

‒ нормативныезатратынаарендунедвижимогоимущества; 

‒

 нормативныезатратынапроведениетекущегоремонтаобъектовнедвижимогоимущества; 

‒

 нормативныезатратынасодержаниеприлегающихтерриторийвсоответствиисутвержденны

мисанитарнымиправиламиинормами; 

‒ прочиенормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимущества. 

Нормативныезатратынаэксплуатациюсистемохраннойсигнализацииипротивопожарнойбе

зопасностиустанавливаютсятакимобразом, чтобыобеспечиватьпокрытиезатрат, 

связанныхсфункционированиемустановленныхворганизациисредствисистем(системыохраннойс

игнализации, системыпожарнойсигнализации, первичныхсредствпожаротушения). 
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Нормативныезатратынасодержаниеприлегающихтерриторий, включаявывозмусора, 

сбросснегаскрыш, всоответствииссанитарныминормамииправилами, устанавливаются, 

исходяизнеобходимостипокрытиязатрат, 

произведенныхорганизациейвпредыдущемотчетномпериоде(году). 

 

3.4.4.  Материально-

техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 
 

Материальнотехническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановлениеФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотребителейиб

лагополучиячеловекаот29 декабря2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательны

хучреждениях»; 

– перечнирекомендуемойучебнойлитературыицифровыхобразовательныхресурсов

; 

– аналогичныеперечни, 

утвержденныерегиональныминормативнымиактамиилокальнымиактамиобразовательно

йорганизации,разработанныесучетомособенностейреализацииосновнойобразовательно

йпрограммывобразовательнойорганизации. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, МБОУ «Сельментаузенская  

СОШ»обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 

инвентарем, учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

– помещениямидлязанятийестественнонаучнойдеятельностью, 

техническимтворчеством; 

– помещениемдлязанятиймузыкой, хореографиейиизобразительнымискусством; 

– помещениямибиблиотексрабочимизонами, 

оборудованнымичитальнымизаламиикнигохранилищами, 

обеспечивающимисохранностькнижногофонда, медиатекой; 

– актовымзалом; 

– спортивнымизалом, спортивнойплощадкойоснащеннойигровым, 

спортивнымоборудованиемиинвентарем; 
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– помещениямидляпитанияобучающихся, 

атакжедляхраненияиприготовленияпищи, 

обеспечивающимивозможностьорганизациикачественногогорячегопитания; 

– административнымииинымипомещениями, 

оснащенныминеобходимымоборудованием, 

втомчиследляорганизацииучебнойдеятельностипроцессасдетьми-

инвалидамиидетьмисОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местамиличнойгигиены; 
МБОУ «Сельментаузенская  СОШ»обеспечивает комплектом средств обучения: 

– аппаратнуючасть, модульнуюсистему, 

системуконтроляимониторингакачествазнаний; 

– программнуючасть, 

включающуюмногопользовательскуюоперационнуюсистемуиприкладноепрограммноео

беспечение; 

– электронныеобразовательныересурсыпопредметнымобластям. 

 

Сведенияоматериально-техническомобеспечении 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

‒ реализациюиндивидуальныхучебныхплановобучающихся, 

осуществлениясамостоятельнойпознавательнойдеятельностиобучающихся; 

‒ включениеобучающихсявпроектнуюиучебно-исследовательскуюдеятельность, 

проведениянаблюденийиэкспериментов, 

втомчислесиспользованиемучебноголабораторногооборудованияцифрового(электронного) 

итрадиционногоизмерения, виртуальныхлабораторий, вещественныхивиртуально-

наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихиестественнонаучныхобъектовиявле

ний; 

‒ художественноетворчествосиспользованиемсовременныхинструментовитехнологий, 

реализациихудожественно-оформительскихииздательскихпроектов; 

‒ созданиематериальныхобъектов, втомчислепроизведенийискусства; 

‒ развитиеличногоопытапримененияуниверсальныхучебныхдействийвэкологическиори

ентированнойсоциальнойдеятельности, экологическогомышленияиэкологическойкультуры; 

‒ созданиеииспользованиеинформации(втомчислезаписьиобработкаизображенийизвука, 

выступлениясаудио-, видеосопровождениемиграфическимсопровождением, 

общениевсетиИнтернетидр.); 

‒ получениеинформацииразличнымиспособами(поискинформациивсетиИнтернет, 

работавбиблиотекеидр.); 

‒ наблюдение, наглядногопредставленияианализаданных; 

использованияцифровыхплановикарт, спутниковыхизображений; 

‒ физическоеразвитие, участиявспортивныхсоревнованияхииграх; 

‒ исполнение, 

сочинениеиаранжировкумузыкальныхпроизведенийсприменениемтрадиционныхинструмент

овицифровыхтехнологий; 
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‒ занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр, оборудования, 

атакжекомпьютерныхтехнологий; 

‒ планированияучебнойдеятельности, 

фиксированияеереализациивцеломиотдельныхэтапов(выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

‒ обеспечениядоступавшкольнойбиблиотекекинформационнымресурсамИнтернета, 

учебнойихудожественнойлитературе, коллекцияммедиа-ресурсовнаэлектронныхносителях, 

кмножительнойтехникедлятиражированияучебныхиметодическихтексто-

графическихиаудио-, видеоматериалов, результатовтворческой, научно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

‒ размещениясвоихматериаловиработвинформационнойсредеорганизации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

‒ выпускашкольныхпечатныхизданий, работышкольногосайта; 

‒ организациикачественногогорячегопитания, 

медицинскогообслуживанияиотдыхаобучающихсяипедагогическихработников. 

 

Материально-технические условия реализации ООП Кабинеты для реализации ООП  

‒ Кабинет начального обучения. 

‒ обучения 5- парт; безвозмездное 

‒ Предметы: 1- учительский стол; пользование 

‒ Русский язык 1- учительский стул;  

‒ Чеченский язык 1- доска;  

‒ Литературное чтение Шкаф-4  

‒ Математика Стенды: Сиди правильно, Прописные  

‒ Окружающий мир буквы, Азбука Государственные  

‒ Музыка символы;  

‒ Изобразительное карты Наглядно-дидактический  

‒ искусство комплект «Учимся писать печатные  

‒ Технология буквы»;  

‒ Физическая культура электронных приложений к учебнику  

‒  на СD диске по предметам (Русский  

‒  язык  

‒  Литературное чтение  

‒  Азбука  

‒  Математика  
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‒  Окружающий мир) 

 

 

3.4.5.    Информационно-методическиеусловияреализацииООПНОО 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Подинформационнообразовательнойсредой(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 учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 

– информационнообразовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

– информационнообразовательныересурсысетиИнтернет; 

– прикладныепрограммы, 

втомчислеподдерживающиеадминистрированиеифинансово-

хозяйственнуюдеятельностьобразовательнойорганизации(бухгалтерскийучет, 

делопроизводство, кадрыи т. д.). 
НеобходимоедляиспользованияИКТоборудованиеотвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

– вучебнойдеятельности; 

– вовнеурочнойдеятельности; 

– вестественнонаучнойдеятельности; 

– приизмерении, контролеиоценкерезультатовобразования; 

– вадминистративнойдеятельности, 

включаядистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотношений, 

втомчислеврамкахдистанционногообразования, 

атакжедистанционноевзаимодействиеобразовательнойорганизациисдругимиорганизац

иямисоциальнойсферыиорганамиуправления.  
Учебно-

методическоеиинформационноеоснащениеобразовательнойдеятельностиобеспечивает 

возможность: 

– реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся, 

осуществленияихсамостоятельнойобразовательнойдеятельности; 

– вводарусскогоииноязычноготекста, распознаваниясканированноготекста; 

созданиятекстанаосноверасшифровкиаудиозаписи; 

использованиясредстворфографическогоисинтаксическогоконтролярусскоготекстаитек
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станаиностранномязыке; 

редактированияиструктурированиятекстасредствамитекстовогоредактора; 

– записииобработкиизображения(включаямикроскопические, 

телескопическиеиспутниковыеизображения) 

извукапрификсацииявленийвприродеиобществе, ходаобразовательнойдеятельности; 

переносаинформацииснецифровыхносителей(включаятрехмерныеобъекты) 

вцифровуюсреду(оцифровка, сканирование); 

– созданияииспользованиядиаграммразличныхвидов, 

специализированныхгеографическихиисторическихкарт;  

– созданиявиртуальныхгеометрическихобъектов, 

графическихсообщенийспроведениемрукойпроизвольныхлиний; 

– организациисообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкисопровожденияв

ыступления, сообщениядлясамостоятельногопросмотра, 

втомчислевидеомонтажаиозвучиваниявидеосообщений; 

– информационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет, 

входавинформационнуюсредуобразовательнойорганизации, 

втомчислечерезсетьИнтернет, 

размещениягипермедиасообщенийвинформационнойсредеорганизации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность; 

– поискаиполученияинформации; 

– использованияисточниковинформациинабумажныхицифровыхносителях(втомчи

слевсправочниках, словарях, поисковыхсистемах); 

– вещания(подкастинга), использованияаудио-, видео 

устройствдляучебнойдеятельностинаурокеивнеурока; 

– общениявИнтернете, взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях, 

участиявфорумах, групповойработынадсообщениями(вики); 

– создания,заполненияианализабазданных, втомчислеопределителей; 

ихнаглядногопредставления; 

– включенияобучающихсявестественнонаучнуюдеятельность, 

проведениянаблюденийиэкспериментов, втомчислесиспользованием: 

учебноголабораторногооборудования, цифрового(электронного) 

итрадиционногоизмерения, включаяопределениеместонахождения; 

виртуальныхлабораторий, вещественныхивиртуально-

наглядныхмоделейиколлекцийосновныхматематическихиестественно-

научныхобъектовиявлений; 

– исполнения, 

сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменениемтрадиционныхнарод

ныхисовременныхинструментовицифровыхтехнологий, 

использованиязвуковыхимузыкальныхредакторов, 

клавишныхикинестетическихсинтезаторов; 

– художественноготворчествасиспользованиемручных, электрическихиИКТ-

инструментов, реализациихудожественнооформительскихииздательскихпроектов, 

натурнойирисованноймультипликации; 
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– созданияматериальныхиинформационныхобъектовсиспользованиемручныхиэл

ектроинструментов, 

применяемыхвизбранныхдляизученияраспространенныхтехнологиях(индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологияхведениядома, 

информационныхикоммуникационныхтехнологиях); 

– конструированияимоделирования, 

втомчислемоделейсцифровымуправлениемиобратнойсвязью, 

сиспользованиемконструкторов; управленияобъектами; программирования; 

– занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр, 

оборудования, атакжекомпьютерныхтренажеров; 

– размещенияпродуктовпознавательной, учебно-

исследовательскойдеятельностиобучающихсявинформационно-

образовательнойсредеобразовательнойорганизации; 

– проектированияиорганизациииндивидуальнойигрупповойдеятельности, 

организациисвоеговременисиспользованиемИКТ;  

– планированияобразовательнойдеятельности, 

фиксированияеереализациивцеломиотдельныхэтапов(выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечениядоступавшкольнойбиблиотекекинформационнымресурсамсетиИнте

рнет, учебнойихудожественнойлитературе, 

коллекцияммедиаресурсовнаэлектронныхносителях, 

множительнойтехникедлятиражированияучебныхиметодическихтексто-

графическихиаудио-, видеоматериалов, результатовтворческой, научно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

– проведениямассовыхмероприятий, собраний, представлений; 

досугаиобщенияобучающихсясвозможностьюмассовогопросмотракиноивидеоматериалов, 

организациисценическойработы, театрализованныхпредставлений, 

обеспеченныхозвучиванием, освещениемимультимедиасопровождением; 

– выпускашкольныхпечатныхизданий. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

Обеспечениетехнической, методическойиорганизационнойподдержки: планы, 

дорожная карта; распорядительные документы учредителя; локальные акты образовательной 

организации; программа формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальные 

программы  для каждого работника). 

Отображениеобразовательнойдеятельностивинформационнойсреде: размещаются 

домашние задания,  результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления. 

Компонентынабумажныхносителях: учебники; рабочие тетради (тетрадипрописи). 

КомпонентынаCD иDVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы, видео уроки. 

Учебно-методическоеиинформационноеобеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
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широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

 

 

 

Требованиякучебно-

методическомуобеспечениюобразовательнойдеятельностивключают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР, ( 

кабинетыначальныхклассовоснащеныинтерактивнымидосками, компьютерами) 

Библиотека МБОУ «Дуц-Хуторсая СОШ» укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд 

дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ«Дуц-ХуторсаяСОШ», реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствуюттребованиямФГОС; 

‒ гарантируютсохранностьиукреплениефизического, 

психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся;  

‒ обеспечиваютреализациюосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойоргани

зацииидостижениепланируемыхрезультатовееосвоения; 

‒ учитываютособенностиобразовательнойорганизации, егоорганизационнуюструктуру, 

запросыучастниковобразовательнойдеятельности; 

‒ предоставляютвозможностьвзаимодействияссоциальнымипартнерами, 

использованияресурсовсоциума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий содержат: 
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‒ описаниекадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодическихусловийиресурсов; 

‒ обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелямиипри

оритетамиосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияобразовательн

ойорганизации; 

‒ механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

‒ сетевойграфик(дорожнуюкарту) поформированиюнеобходимойсистемыусловий; 

‒ системумониторингаиоценкиусловий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организациибазируются  на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализацииосновно

йобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

‒ установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОС, 

атакжецелямизадачамосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации, 

сформированнымсучетомпотребностейвсехучастниковобразовательнойдеятельности; 

‒ выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловия

хдляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОС; 

‒ разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательнойдеятельностиивозможныхпа

ртнеровмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

‒ разработкусетевогографика(дорожнойкарты) созданиянеобходимойсистемыусловий; 

‒ разработкумеханизмовмониторинга, 

оценкиикоррекцииреализациипромежуточныхэтаповразработанногографика(дорожнойкарты

). 

 

Модельсетевогографика(дорожнойкарты) 

поформированиюнеобходимойсистемыусловийреализацииООПНОО 

 

Направлениемеропр

иятий 
Мероприятия Срокиреализа

ции 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа государственнообщественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО 

август 

август 

2. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общегообразования основной 

образовательной программы образовательной организации 

август 

 3. Утверждение основной образовательной программы 
организации, осуществляющей образовательную деятельность 

август 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

август 
втечгода 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

август 
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Направлениемеропр

иятий 
Мероприятия Срокиреализа

ции 

6. Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС 

НОО 

август 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии 

со ФГОС НОО 

август 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры  

образовательнойорганизации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебнойдеятельности 

август 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

август 

II. Финансовое 
обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов 

август 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

август 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 
Втеч. 

всегопериода 

III. 

Организационное 
обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия участников 

образвательных отношенийпо  организации введения ФГОС 
НОО 

Втеч. 

всегопериода 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

август 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

август 

4. Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Втеч. 

всегопериода 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО 

Втеч. 

всегопериода 
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Направлениемеропр

иятий 
Мероприятия Срокиреализа

ции 

введения ФГОС 

НОО 

2. Создание корректировка) планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС НОО 

Втеч. 

всегопериода 

3. Разработка (корректировка) плана научнометодической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО 

Втеч. 

всегопериода 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной организации  

информационных материалов о введенияФГОС НОО 

Втеч. 

всегопериода 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

введенияи реализацииФГОС НОО и порядке перехода на них 

Втеч. 

всегопериода 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введенияи реализацииФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

Втеч. 

всегопериода 

4. Обеспечение публичной отчетности образовательной 

организациио ходе и результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

Втеч. 

всегопериода 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 
введения ФГОС 

НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО начального общего образования 

Втеч. 

всегопериода 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 

Втеч. 

всегопериода 

 3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО. 

Втеч. 

всегопериода 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Втеч. 

всегопериода 

5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС НОО. 

Втеч. 

всегопериода 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами. 

Втеч. 

всегопериода 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

Втеч. 

всегопериода 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Втеч. 

всегопериода 

 

 

Программаадресована: 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности МБОУ «Дуц-Хуторсаая СОШ» по достижению 

обучающимся образовательных результатов;  

− дляопределениясферыответственностизадостижениерезультатовобразователь

нойдеятельностишколы, родителейиобучающихсяивозможностиихвзаимодействия. 
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Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 

практической деятельности.  

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  

 

 

Условныесокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП НОО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП НОО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

Сведения о программно-методическом комплекте по обеспечению учебного процесса 

Перечень учебников, программ. 

 
 

 

 

№ Авторы, название учебников Класс Издательство 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего и основного общего образования учебники, принадлежащие к системе учебников 

1. Горецкий В.Г., Кирюшин В.А. «Учебник по 

обучению грамоте и чтению: Азбука» 

1 Просвещение 

2. Солтаханов Э.Х. Эдилов С.Э. «Абат» 1 Соьлжала- г1ала 

3. Алиева С.А., Серганова З.З. Дешаран 1амат 1 Дрофа 

4. Э.Х.Солтаханов «Абат» (вспомогательный 

учебник) 

1 Соьлжа-г1ала 

5. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. «Литературное 

чтение» 

1 Просвещение 
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6. Моро М.И., Волкова С.И. «Математика» 1 Просвещение 

7. Плешаков А.А. «Окружающий мир» 1 Просвещение 

8. Т.А. Копцева  «Изобразительное искусство» 1 Просвещение 

9. Конышева Н.И. «Технология» 1 Просвещение 

7 Критская Е.Д.. «Музыка» 1 Просвещение 

8 Лях Физическая культура. 1 Просвещение 

 
 

Заключение 

 

Литературное чтение 

1.. Литературное чтение 

Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г. 

2 Просвещение 

2. Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение 

3 Просвещение 

3. Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г.,  

Литературное чтение 

4 Просвещение 

Русский язык 

1. В.П.Канакина  Русский язык 1. Просвещение 

2. В.П.Канакина  Русский язык 2. Просвещение 

3. В.П.Канакина  Русский язык 3. Просвещение 

4. В.П.Канакина  Русский язык 4. Просвещение 

Математика 

1. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 

2. Просвещение 

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 

3. Просвещение 

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика 

4. Просвещение 

Окружающий мир 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир 2. Просвещение 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир 3. Просвещение 

3. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир 4. Просвещение 

Чеченский язык, литература 

1. Солтаханов Э.Х. Нохчий мотт  

 

2. Соьлжала- г1ала 

2. Солтаханов Э.Х. Дешаран книга 2. Соьлжала- г1ала 

3. Солтаханов Э.Х. Нохчий мотт  

 

3. Соьлжала- г1ала 

4. Солтаханов Э.Х. Дешаран книга 3. Соьлжала- г1ала 

5. Солтаханов Э.Х. Нохчий мотт  

 

4. Соьлжала- г1ала 

6. Солтаханов Э.Х. Дешаран книга 4. Соьлжала- г1ала 
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Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов. 

Образовательная программа определяет: 

- цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание 

учебных предметов и педагогических технологий; 

- учебно-методическую базу реализации учебных программ. Она регламентируют усвоение 

образовательной программы, психолого-педагогические процедуры для диагностики 

образовательных достижений учащихся, а также организационно-педагогические условия 

реализации учебных программ. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. Программа ориентирована на 

обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению в сфере науки, 

культуры, производства межличностных отношений, на развитие способности к творческому 

самовыражению в учебной, трудовой, во внеклассной деятельности. 
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	– составлятьаннотациюикраткийотзывнапрочитанноепроизведениепозаданномуобразцу.
	– работатьстематическимкаталогом;
	– работатьсдетскойпериодикой;
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	– распознаватьнекоторыеотличительныеособенностихудожественныхпроизведений(напримераххудожественныхобразовисредствхудожественнойвыразительности);
	– отличатьнапрактическомуровнепрозаическийтекст отстихотворного, приводитьпримерыпрозаическихистихотворныхтекстов;
	– различатьхудожественныепроизведенияразныхжанров(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводитьпримерыэтихпроизведений;
	– находитьсредствахудожественнойвыразительности(метафора, олицетворение, эпитет).
	– восприниматьхудожественнуюлитературукаквидискусства, приводитьпримерыпроявленияхудожественноговымыславпроизведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делатьэлементарныйанализразличныхтекстов, используярядлитературоведческихпонятий(фольклорнаяиавторскаялитература, структуратекста, герой, автор) исредствхудожественнойвыразительности(иносказание, метафора, олицетворение, ср...
	– определятьпозициигероевхудожественноготекста, позициюавторахудожественноготекста.
	Выпускникнаучится:
	– создаватьпоаналогиисобственныйтекствжанресказкиизагадки;
	– восстанавливатьтекст, дополняяегоначалоилиокончание, илипополняяегособытиями;
	– составлятьустныйрассказпорепродукциямкартинхудожникови/илинаосновеличногоопыта;
	– составлятьустныйрассказнаосновепрочитанныхпроизведенийсучетомкоммуникативнойзадачи(дляразныхадресатов).
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (2)
	– вестирассказ(илиповествование) наосновесюжетаизвестноголитературногопроизведения, дополняяи/илиизменяяегосодержание, например, рассказыватьизвестноелитературноепроизведениеотимениодногоиздействующихлицилинеодушевленногопредмета;
	– писатьсочиненияпоповодупрочитанноговвидечитательскиханнотацииилиотзыва;
	– создаватьсериииллюстрацийскороткимитекстамипосодержаниюпрочитанного(прослушанного) произведения;
	– создаватьпроектыввидекнижек-самоделок, презентацийсаудиовизуальнойподдержкойипояснениями;
	– работатьвгруппе, создаваясценариииинсценируяпрочитанное(прослушанное, созданноесамостоятельно) художественноепроизведение, втомчислеиввидемультимедийногопродукта(мультфильма).
	1.2.4.Чеченскийязык
	1.2.6.Иностранныйязык(английский)
	– участвоватьвэлементарныхдиалогах, соблюдаянормыречевогоэтикета, принятыеванглоязычныхстранах;
	– составлятьнебольшоеописаниепредмета, картинки, пер сонажа;
	– рассказыватьосебе, своейсемье, друге.
	– воспроизводитьнаизустьнебольшиепроизведениядетскогофольклора;
	– составлятькраткуюхарактеристикуперсонажа;
	– краткоизлагатьсодержаниепрочитанноготекста.
	– пониматьнаслухречьучителяиодноклассниковпринепосредственномобщенииивербально/невербальнореагироватьнауслышанное;
	– восприниматьнаслухваудиозаписиипониматьосновноесодержаниенебольшихсообщений, рассказов, сказок, построенныхвосновномназнакомомязыковомматериале.
	– восприниматьнаслухаудиотекстиполностьюпониматьсодержащуюсявнеминформацию;
	– использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтекстов, содержащихнекоторыенезнакомыеслова.
	– соотноситьграфическийобразанглийскогословасегозвуковымобразом;
	– читатьвслухнебольшойтекст, построенныйнаизученномязыковомматериале, соблюдаяправилапроизношенияисоответствующуюинтонацию;
	– читатьпросебяипониматьсодержаниенебольшоготекста, построенноговосновномнаизученномязыковомматериале;
	– читатьпросебяинаходитьвтекстенеобходимуюинформацию.
	– догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту;
	– необращатьвниманиянанезнакомыеслова, немешающиепониматьосновноесодержаниетекста.
	– выписыватьизтекстаслова, словосочетанияипредложения;
	– писатьпоздравительнуюоткрыткусНовымгодом, Рождеством, днемрождения(сопоройнаобразец);
	– писатьпообразцукраткоеписьмозарубежномудругу.
	– вписьменнойформекраткоотвечатьнавопросыктексту;
	– составлятьрассказвписьменнойформепоплану/ключевымсловам;
	– заполнятьпростуюанкету;
	– правильнооформлятьконверт, сервисныеполявсистемеэлектроннойпочты(адрес, темасообщения).
	– воспроизводитьграфическиикаллиграфическикорректновсебуквыанглийскогоалфавита(полупечатноенаписаниебукв, буквосочетаний, слов);
	– пользоватьсяанглийскималфавитом, знатьпоследовательностьбукввнем;
	– списыватьтекст;
	– восстанавливатьслововсоответствиисрешаемойучебнойзадачей;
	– отличатьбуквыотзнаковтранскрипции.
	– сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаиихтранскрипцию;
	– группироватьсловавсоответствиисизученнымиправиламичтения;
	– уточнятьнаписаниесловапословарю;
	– использоватьэкранныйпереводотдельныхслов(срусскогоязыканаиностранныйиобратно).
	– различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка, соблюдаянормыпроизношениязвуков;
	– соблюдатьправильноеударениевизолированномслове, фразе;
	– различатькоммуникативныетипыпредложенийпоинтонации;
	– корректнопроизноситьпредложениясточкизренияихритмикоинтонационныхособенностей.
	– распознаватьсвязующееrвречииуметьегоиспользовать;
	– соблюдатьинтонациюперечисления;
	– соблюдатьправилоотсутствияударениянаслужебныхсловах(артиклях, союзах, предлогах);
	– читатьизучаемыесловапотранскрипции.
	– узнаватьвписьменномиустномтекстеизученныелексическиеединицы, втомчислесловосочетания, впределахтематикинауровненачальногообразования;
	– оперироватьвпроцессеобщенияактивнойлексикойвсоответствиискоммуникативнойзадачей;
	– восстанавливатьтекствсоответствиисрешаемойучебнойзадачей.
	– узнаватьпростыесловообразовательныеэлементы;
	– опиратьсянаязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(интернациональныеисложныеслова).
	– распознаватьиупотреблятьвречиосновныекоммуникативныетипыпредложений;
	– распознаватьвтекстеиупотреблятьвречиизученныечастиречи: существительныесопределенным/неопределенным/нулевымартиклем; существительныевединственномимножественномчисле; глаголсвязкуto be; глаголывPresent, Past, Future Simple; модальныеглаголыcan, may,...
	– (до100) ипорядковые(до30) числительные; наиболееупотребительныепредлогидлявыражениявременны´хипространственныхотношений.
	– узнаватьсложносочиненныепредложенияссоюзамиand иbut;
	– использоватьвречибезличныепредложения(It’s cold.It’s 5 o’clock.It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
	– оперироватьвречинеопределеннымиместоимениямиsome, any (некоторыеслучаиупотребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? —No, there isn’t any);
	– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
	– распознаватьвтекстеидифференцироватьсловапоопределеннымпризнакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловыеглаголы).
	1.2.7Математикаиинформатика
	– читать, записывать, сравнивать, упорядочиватьчислаотнулядомиллиона;
	– устанавливатьзакономерность —правило, покоторомусоставленачисловаяпоследовательность, исоставлятьпоследовательностьпозаданномуилисамостоятельновыбранномуправилу(увеличение/уменьшениечислананесколькоединиц, увеличение/уменьшениечиславнесколькораз);
	– группироватьчислапозаданномуилисамостоятельноустановленномупризнаку;
	– классифицироватьчислапоодномуилинесколькимоснованиям, объяснятьсвоидействия;
	– читать, записыватьисравниватьвеличины(массу, время, длину, площадь, скорость), используяосновныеединицыизмерениявеличинисоотношениямеждуними(килограмм —грамм; час —минута, минута —секунда; километр —метр, метр —дециметр, дециметр —сантиметр, метр —с...
	– выбиратьединицудляизмеренияданнойвеличины(длины, массы, площади, времени), объяснятьсвоидействия.
	– выполнятьписьменнодействиясмногозначнымичислами(сложение, вычитание, умножениеиделениенаоднозначное, двузначноечиславпределах10 000) сиспользованиемтаблицсложенияиумножениячисел, алгоритмовписьменныхарифметическихдействий(втомчиследелениясостатком);
	– выполнятьустносложение, вычитание, умножениеиделениеоднозначных, двузначныхитрехзначныхчиселвслучаях, сводимыхкдействиямвпределах100 (втомчислеснулемичислом1);
	– выделятьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействияинаходитьегозначение;
	– вычислятьзначениечисловоговыражения(содержащего2—3 арифметическихдействия, соскобкамиибезскобок).
	– выполнятьдействиясвеличинами;
	– использоватьсвойстваарифметическихдействийдляудобствавычислений;
	– проводитьпроверкуправильностивычислений(спомощьюобратногодействия, прикидкииоценкирезультатадействияи др.).
	– устанавливатьзависимостьмеждувеличинами, представленнымивзадаче, планироватьходрешениязадачи, выбиратьиобъяснятьвыбордействий;
	– решатьарифметическимспособом(в1—2 действия) учебныезадачиизадачи, связанныесповседневнойжизнью;
	– решатьзадачинанахождениедоливеличиныивеличиныпозначениюеедоли(половина, треть, четверть, пятая, десятаячасть);
	– оцениватьправильностьходарешенияиреальностьответанавопросзадачи.
	– решатьзадачив3—4 действия;
	– находитьразныеспособырешениязадачи.
	– описыватьвзаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости;
	– распознавать, называть, изображатьгеометрическиефигуры(точка, отрезок, ломаная, прямойугол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	– выполнятьпостроениегеометрическихфигурсзаданнымиизмерениями(отрезок, квадрат, прямоугольник) спомощьюлинейки, угольника;
	– использоватьсвойствапрямоугольникаиквадратадлярешениязадач;
	– распознаватьиназыватьгеометрическиетела(куб, шар);
	– соотноситьреальныеобъектысмоделямигеометрическихфигур.
	– измерятьдлинуотрезка;
	– вычислятьпериметртреугольника, прямоугольникаиквадрата, площадьпрямоугольникаиквадрата;
	– оцениватьразмерыгеометрическихобъектов, расстоянияприближенно(наглаз).
	– читатьнесложныеготовыетаблицы;
	– заполнятьнесложныеготовыетаблицы;
	– читатьнесложныеготовыестолбчатыедиаграммы.
	– читатьнесложныеготовыекруговыедиаграммы;
	– достраиватьнесложнуюготовуюстолбчатуюдиаграмму;
	– сравниватьиобобщатьинформацию, представленнуювстрокахистолбцахнесложныхтаблицидиаграмм;
	– пониматьпростейшиевыражения, содержащиелогическиесвязкиислова(«…и…», «если…то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	– составлять, записыватьивыполнятьинструкцию(простойалгоритм), планпоискаинформации;
	– распознаватьоднуитужеинформацию, представленнуювразнойформе(таблицыидиаграммы);
	– планироватьнесложныеисследования, собиратьипредставлятьполученнуюинформациюспомощьютаблицидиаграмм;
	– интерпретироватьинформацию, полученнуюприпроведениинесложныхисследований(объяснять, сравниватьиобобщатьданные, делатьвыводыипрогнозы).
	1.2.8.Окружающиймир
	– узнаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприроды;
	– описыватьнаосновепредложенногопланаизученныеобъектыиявленияживойинеживойприроды, выделятьихсущественныепризнаки;
	– сравниватьобъектыживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаковилиизвестныххарактерныхсвойствипроводитьпростейшуюклассификациюизученныхобъектовприроды;
	– проводитьнесложныенаблюдениявокружающейсредеиставитьопыты, используяпростейшеелабораторноеоборудованиеиизмерительныеприборы; следоватьинструкциям
	– иправиламтехникибезопасностиприпроведениинаблюденийиопытов;
	– использоватьестественнонаучныетексты(набумажныхиэлектронныхносителях, втомчислевконтролируемомИнтернете) сцельюпоискаиизвлеченияинформации, ответовнавопросы, объяснений, созданиясобственныхустныхилиписьменныхвысказываний;
	– использоватьразличныесправочныеиздания(словарьпоестествознанию, определительрастенийиживотныхнаосновеиллюстраций, атласкарт, втомчислеикомпьютерныеиздания) дляпоисканеобходимойинформации;
	– использоватьготовыемодели(глобус, карту, план) дляобъясненияявленийилиописаниясвойствобъектов;
	– обнаруживатьпростейшиевзаимосвязимеждуживойинеживойприродой, взаимосвязивживойприроде; использоватьихдляобъяснениянеобходимостибережногоотношениякприроде;
	– определятьхарактервзаимоотношенийчеловекаиприроды, находитьпримерывлиянияэтихотношенийнаприродныеобъекты, здоровьеибезопасностьчеловека;
	– пониматьнеобходимостьздоровогообразажизни, соблюденияправилбезопасногоповедения; использоватьзнанияостроенииифункционированииорганизмачеловекадлясохраненияиукреплениясвоегоздоровья.
	– моделироватьобъектыиотдельныепроцессыреальногомирасиспользованиемвиртуальныхлабораторийимеханизмов, собранныхизконструктора;
	– осознаватьценностьприродыинеобходимостьнестиответственностьзаеесохранение, соблюдатьправилаэкологичногоповедениявшколеивбыту(раздельныйсбормусора, экономияводыиэлектроэнергии) иприроднойсреде;
	– пользоватьсяпростыминавыкамисамоконтролясамочувствиядлясохраненияздоровья; осознаннособлюдатьрежимдня, правиларациональногопитанияиличнойгигиены;
	– выполнятьправилабезопасногоповедениявдоме, наулице, природнойсреде, оказыватьпервуюпомощьпринесложныхнесчастныхслучаях;
	– планировать, контролироватьиоцениватьучебныедействиявпроцессепознанияокружающегомиравсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации.
	– узнаватьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерацииисвоегорегиона; описыватьдостопримечательностистолицыиродногокрая; находитьнакартемираРоссийскуюФедерацию, накартеРоссииМоскву, свойрегиониегоглавныйгород;
	– различатьпрошлое, настоящее, будущее; соотноситьизученныеисторическиесобытиясдатами, конкретнуюдатусвеком; находитьместоизученныхсобытийна«лентевремени»;
	– используядополнительныеисточникиинформации(набумажныхиэлектронныхносителях, втомчислевконтролируемомИнтернете), находитьфакты, относящиесякобразужизни, обычаямиверованиямсвоихпредков; наосновеимеющихсязнанийотличатьреальныеисторическиефактыотвымыслов;
	– оцениватьхарактервзаимоотношенийлюдейвразличныхсоциальныхгруппах(семья, группасверстников, этнос), втомчислеспозиции
	развитияэтическихчувств, доброжелательностииэмоциональнонравственнойотзывчивости, пониманиячувствдругихлюдейисопереживанияим;
	– использоватьразличныесправочныеиздания(словари, энциклопедии) идетскуюлитературуочеловекеиобществесцельюпоискаинформации, ответовнавопросы, объяснений, длясозданиясобственныхустныхилиписьменныхвысказываний.
	– осознаватьсвоюнеразрывнуюсвязьсразнообразнымиокружающимисоциальнымигруппами;
	– ориентироватьсявважнейшихдлястраныиличностисобытияхифактахпрошлогоинастоящего; оцениватьихвозможноевлияниенабудущее, приобретаятемсамымчувствоисторическойперспективы;
	– наблюдатьиописыватьпроявлениябогатствавнутреннегомирачеловекавегосозидательнойдеятельностинаблагосемьи, винтересахобразовательнойорганизации, социума, этноса, страны;
	– проявлятьуважениеиготовностьвыполнятьсовместноустановленныедоговоренностииправила, втомчислеправилаобщениясовзрослымиисверстникамивофициальнойобстановке; участвоватьвколлективнойкоммуникативнойдеятельностивинформационнойобразовательнойсреде;
	– определятьобщуюцельвсовместнойдеятельностиипутиеедостижения; договариватьсяораспределениифункцийиролей; осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности; адекватнооцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих.
	Планируемыерезультатыисодержаниеобразовательнойобласти«Искусство»науровненачальногообщегообразования
	1.2.9.  Изобразительноеискусство
	– различатьосновныевидыхудожественнойдеятельности(рисунок, живопись, скульптура, художественноеконструированиеидизайн, декоративноприкладноеискусство) иучаствоватьвхудожественнотворческойдеятельности, используяразличныехудожественныематериалыиприемы...
	– различатьосновныевидыижанрыпластическихискусств, пониматьихспецифику;
	– эмоциональноценностноотноситьсякприроде, человеку, обществу; различатьипередаватьвхудожественнотворческойдеятельностихарактер, эмоциональныесостоянияисвоеотношениекнимсредствамихудожественногообразногоязыка;
	– узнавать, воспринимать, описыватьиэмоциональнооцениватьшедеврысвоегонационального, российскогоимировогоискусства, изображающиеприроду, человека, различныестороны(разнообразие, красоту, трагизми т. д.) окружающегомираижизненныхявлений;
	– приводитьпримерыведущиххудожественныхмузеевРоссииихудожественныхмузеевсвоегорегиона, показыватьнапримерахихрольиназначение.
	– восприниматьпроизведенияизобразительногоискусства;участвоватьвобсужденииихсодержанияивыразительныхсредств; различатьсюжетисодержаниевзнакомыхпроизведениях;
	– видетьпроявленияпрекрасноговпроизведенияхискусства(картины, архитектура, скульптураи т. д.), вприроде, наулице, вбыту;
	– высказыватьаргументированноесуждениеохудожественныхпроизведениях, изображающихприродуичеловекавразличныхэмоциональныхсостояниях.
	– создаватьпростыекомпозицииназаданнуютемунаплоскостиивпространстве;
	– использоватьвыразительныесредстваизобразительногоискусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различныехудожественныематериалыдлявоплощениясобственногохудожественнотворческогозамысла;
	– различатьосновныеисоставные, теплыеихолодныецвета; изменятьихэмоциональнуюнапряженностьспомощьюсмешиваниясбелойичернойкрасками; использоватьихдляпередачихудожественногозамыславсобственнойучебнотворческойдеятельности;
	– создаватьсредствамиживописи, графики, скульптуры,декоративноприкладногоискусстваобразчеловека: передаватьнаплоскостиив
	объемепропорциилица, фигуры; передаватьхарактерныечертывнешнегооблика, одежды, украшенийчеловека;
	– наблюдать, сравнивать, сопоставлятьианализироватьпространственнуюформупредмета; изображатьпредметыразличнойформы; использоватьпростыеформыдлясозданиявыразительныхобразоввживописи, скульптуре, графике, художественномконструировании;
	– использоватьдекоративныеэлементы, геометрические, растительныеузорыдляукрашениясвоихизделийипредметовбыта; использоватьритмистилизациюформдлясозданияорнамента; передаватьвсобственнойхудожественнотворческойдеятельностиспецификустилистикипроизведений...
	– пользоватьсясредствамивыразительностиязыкаживописи, графики, скульптуры, декоративноприкладногоискусства, художественногоконструированиявсобственнойхудожественнотворческойдеятельности; передаватьразнообразныеэмоциональныесостояния, используяразлич...
	– моделироватьновыеформы, различныеситуациипутемтрансформацииизвестного, создаватьновыеобразыприроды, человека, фантастическогосуществаипостроексредствамиизобразительногоискусстваикомпьютернойграфики;
	– выполнятьпростыерисункииорнаментальныекомпозиции, используяязыккомпьютернойграфикивпрограммеPaint.
	– осознаватьзначимыетемыискусстваиотражатьихвсобственнойхудожественнотворческойдеятельности;
	– выбиратьхудожественныематериалы, средствахудожественнойвыразительностидлясозданияобразовприроды, человека, явленийипередачисвоегоотношениякним; решатьхудожественныезадачи(передаватьхарактери
	намеренияобъекта —природы, человека, сказочногогероя, предмета, явленияи т. д. —вживописи, графикеискульптуре, выражаясвоеотношениеккачествамданногообъекта) сопоройнаправилаперспективы, цветоведения, усвоенныеспособыдействия.
	– видеть, чувствоватьиизображатькрасотуиразнообразиеприроды, человека, зданий, предметов;
	– пониматьипередаватьвхудожественнойработеразницупредставленийокрасотечеловекавразныхкультурахмира; проявлятьтерпимостькдругимвкусамимнениям;
	– изображатьпейзажи, натюрморты, портреты, выражаясвоеотношениекним;
	– изображатьмногофигурныекомпозицииназначимыежизненныетемыиучаствоватьвколлективныхработахнаэтитемы.
	1.2.10.  Музыка
	1.2.11.   Технология
	– иметьпредставлениеонаиболеераспространенныхвсвоемрегионетрадиционныхнародныхпромыслахиремеслах, современныхпрофессиях(втомчислепрофессияхсвоихродителей) иописыватьихособенности;
	– пониматьобщиеправиласозданияпредметоврукотворногомира: соответствиеизделияобстановке, удобство(функциональность), прочность, эстетическуювыразительность —ируководствоватьсяимивпрактическойдеятельности;
	– планироватьивыполнятьпрактическоезадание(практическуюработу) сопоройнаинструкционнуюкарту; принеобходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия;
	– выполнятьдоступныедействияпосамообслуживаниюидоступныевидыдомашнеготруда.
	– уважительноотноситьсяктрудулюдей;
	– пониматькультурноисторическуюценностьтрадиций, отраженныхвпредметноммире, втомчислетрадицийтрудовыхдинастийкаксвоегорегиона, такистраны, иуважатьих;
	– пониматьособенностипроектнойдеятельности, осуществлятьподруководствомучителяэлементарнуюпроектнуюдеятельностьвмалыхгруппах: разрабатыватьзамысел, искатьпутиегореализации, воплощатьеговпродукте, демонстрироватьготовыйпродукт(изделия, комплексныеработ...
	– наосновеполученныхпредставленийомногообразииматериалов, ихвидах, свойствах, происхождении, практическомприменениивжизниосознанноподбиратьдоступныевобработкематериалыдляизделийподекоративнохудожественнымиконструктивнымсвойствамвсоответствииспоставле...
	– отбиратьивыполнятьвзависимостиотсвойствосвоенныхматериаловоптимальныеидоступныетехнологическиеприемыихручнойобработки(приразметкедеталей, ихвыделениииззаготовки, формообразовании, сборкеиотделкеизделия);
	– применятьприемырациональнойбезопаснойработыручнымиинструментами: чертежными(линейка, угольник, циркуль), режущими(ножницы) иколющими(швейнаяигла);
	– выполнятьсимволическиедействиямоделированияипреобразованиямоделииработатьспростейшейтехническойдокументацией: распознавать
	– простейшиечертежииэскизы, читатьихивыполнятьразметкусопоройнаних; изготавливатьплоскостныеиобъемныеизделияпопростейшимчертежам, эскизам, схемам, рисункам.
	– отбиратьивыстраиватьоптимальнуютехнологическуюпоследовательностьреализациисобственногоилипредложенногоучителемзамысла;
	– прогнозироватьконечныйпрактическийрезультатисамостоятельнокомбинироватьхудожественныетехнологиивсоответствиисконструктивнойилидекоративнохудожественнойзадачей.
	– анализироватьустройствоизделия: выделятьдетали, ихформу, определятьвзаимноерасположение, видысоединениядеталей;
	– решатьпростейшиезадачиконструктивногохарактерапоизменениювидаиспособасоединениядеталей: надостраивание, приданиеновыхсвойствконструкции;
	– изготавливатьнесложныеконструкцииизделийпорисунку, простейшемучертежуилиэскизу, образцуидоступнымзаданнымусловиям.
	– соотноситьобъемнуюконструкцию, основаннуюнаправильныхгеометрическихформах, сизображениямиихразверток;
	– создаватьмысленныйобразконструкциисцельюрешенияопределеннойконструкторскойзадачиилипередачиопределеннойхудожественноэстетическойинформации; воплощатьэтотобразвматериале.
	– выполнятьнаосновезнакомствасперсональнымкомпьютеромкактехническимсредством, егоосновнымиустройствамииихназначениембазовыедействияскомпьютеромидругимисредствамиИКТ, используябезопасныедляоргановзрения, нервнойсистемы, опорнодвигательногоаппаратаэрго...
	– пользоватьсякомпьютеромдляпоискаивоспроизведениянеобходимойинформации;
	– пользоватьсякомпьютеромдлярешениядоступныхучебныхзадачспростымиинформационнымиобъектами(текстом, рисунками, доступнымиэлектроннымиресурсами).
	1.2.12.    Физическаякультура
	– ориентироватьсявпонятиях«физическаякультура», «режимдня»; характеризоватьназначениеутреннейзарядки, физкультминутокифизкультпауз, уроковфизическойкультуры, закаливания, прогулокнасвежемвоздухе, подвижныхигр, занятийспортомдляукрепленияздоровья, разв...
	– раскрыватьнапримерахположительноевлияниезанятийфизическойкультуройнауспешноевыполнениеучебнойитрудовойдеятельности, укреплениездоровьяиразвитиефизическихкачеств;
	– ориентироватьсявпонятии«физическаяподготовка»: характеризоватьосновныефизическиекачества(силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) идемонстрироватьфизическиеупражнения, направленныенаихразвитие;
	– характеризоватьспособыбезопасногоповедениянаурокахфизическойкультурыиорганизовыватьместазанятийфизическимиупражнениямииподвижнымииграми(каквпомещениях, такинаоткрытомвоздухе).
	– выявлятьсвязьзанятийфизическойкультуройструдовойиобороннойдеятельностью;
	– характеризоватьрольизначениережимаднявсохранениииукрепленииздоровья; планироватьикорректироватьрежимднясучетомсвоейучебнойивнешкольнойдеятельности, показателейсвоегоздоровья, физическогоразвитияифизическойподготовленности.
	– отбиратьупражнениядлякомплексовутреннейзарядкиифизкультминутокивыполнятьихвсоответствиисизученнымиправилами;
	– организовыватьипроводитьподвижныеигрыипростейшиесоревнованиявовремяотдыханаоткрытомвоздухеивпомещении(спортивномзалеиместахрекреации), соблюдатьправилавзаимодействиясигроками;
	– измерятьпоказателифизическогоразвития(ростимассатела) ифизическойподготовленности(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) спомощьютестовыхупражнений; вестисистематическиенаблюдениязадинамикойпоказателей.
	– веститетрадьпофизическойкультуресзаписямирежимадня, комплексовутреннейгимнастики, физкультминуток, общеразвивающихупражненийдляиндивидуальныхзанятий, результатовнаблюденийзадинамикойосновныхпоказателейфизическогоразвитияифизическойподготовленности;
	– целенаправленноотбиратьфизическиеупражнениядляиндивидуальныхзанятийпоразвитиюфизическихкачеств;
	– выполнятьпростейшиеприемыоказаниядоврачебнойпомощипритравмахиушибах.
	– выполнятьупражненияпокоррекцииипрофилактикенарушениязренияиосанки, упражнениянаразвитиефизическихкачеств(силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оцениватьвеличинунагрузкипочастотепульса(спомощьюспециальнойтаблицы);
	– выполнятьорганизующиестроевыекомандыиприемы;
	– выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнятьгимнастическиеупражнениянаспортивныхснарядах(перекладина, гимнастическоебревно);
	– выполнятьлегкоатлетическиеупражнения(бег, прыжки, метанияиброскимячейразноговесаиобъема);
	– выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразнойфункциональнойнаправленности.
	– сохранятьправильнуюосанку, оптимальноетелосложение;
	– выполнятьэстетическикрасивогимнастическиеиакробатическиекомбинации;
	– игратьвбаскетбол, футболиволейболпоупрощеннымправилам;
	– выполнятьтестовыенормативыпофизическойподготовке;
	– плавать, втомчислеспортивнымиспособами;
	– выполнятьпередвиженияналыжах(дляснежныхрегионовРоссии)
	1.2.13. Основырелигиозныхкультурисветскойэтики
	Планируемыерезультатыосвоенияпредметнойобласти«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики»включаютобщиерезультатыпопредметнойобласти(учебномупредмету) ирезультатыпокаждомуучебномумодулюсучетомсодержанияпримерныхрабочихпрограммпоОсновамправославнойкультуры...
	Общиепланируемыерезультаты.
	Врезультатеосвоениякаждогомодулякурсавыпускникнаучится:
	–пониматьзначениенравственныхнормиценностейдлядостойнойжизниличности, семьи, общества;
	–поступатьвсоответствииснравственнымипринципами, основанныминасвободесовестиивероисповедания, духовныхтрадицияхнародовРоссии, общепринятыхвроссийскомобщественравственныхнормахиценностях;
	–осознаватьценностьчеловеческойжизни, необходимостьстремлениякнравственномусовершенствованиюидуховномуразвитию;
	–развиватьпервоначальныепредставленияотрадиционныхрелигияхнародовРоссии(православии, исламе, буддизме, иудаизме), ихроливкультуре, историиисовременности, становлениироссийскойгосударственности, российскойсветской(гражданской) этике, основаннойнаконсти...
	–ориентироватьсяввопросахнравственноговыборанавнутреннююустановкуличностипоступатьсогласносвоейсовести;
	Планируемыерезультатыпомодулю«Основыисламскойкультуры»
	Выпускникнаучится: (1)
	– раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихисламскойкультуры, духовнойтрадиции(религиознаявера, мораль, священныекнигииместа, сооружения, ритуалы, обычаииобряды, религиозныйкалендарьипраздники, нормыотношениймеждулюдьми, всемье, религиозноеискусство, о...
	– ориентироватьсявисториивозникновенияисламскойрелигиознойтрадиции, историиееформированиявРоссии;
	– напримереисламскойрелигиознойтрадициипониматьзначениетрадиционныхрелигий, религиозныхкультурвжизнилюдей, семей, народов, российскогообщества, висторииРоссии;
	– излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии, религиознойкультурывжизнилюдейиобщества;
	– соотноситьнравственныеформыповеденияснормамиисламскойрелигиознойморали;
	– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий; участвоватьвдиспутах, слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение; готовитьсообщенияповыбраннымтемам.
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (3)
	– развиватьнравственнуюрефлексию, совершенствоватьморально-нравственноесамосознание, регулироватьсобственноеповедениенаосноветрадиционныхдляроссийскогообщества, народовРоссиидуховно-нравственныхценностей;
	– устанавливатьвзаимосвязьмеждусодержаниемисламскойкультурыиповедениемлюдей, общественнымиявлениями;
	– выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурныхтрадицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан;
	-       акцентироватьвниманиенарелигиозных, духовно-нравственныхаспектахчеловеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовнапоследующихуровняхобщегообразования.
	1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования
	1.1.1. СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияпредставляетсобойодинизинструментовреализациитребованийФГОСНООкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегооб...
	– самоопределение —сформированностьвнутреннейпозицииобучающегося —принятиеиосвоениеновойсоциальнойролиобучающегося; становлениеосновроссийскойгражданскойидентичностиличностикакчувствагордостизасвоюРодину, народ, историюиосознаниесвоейэтническойпринадл...
	– смыслообразование —поискиустановлениеличностногосмысла(т. е. «значениядлясебя») ученияобучающимисянаосновеустойчивойсистемыучебнопознавательныхисоциальныхмотивов, пониманияграництого, «чтоязнаю»,итого, «чтоянезнаю», истремлениякпреодолениюэтогоразрыва;
	– моральноэтическаяориентация —знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнениенаосновепониманияихсоциальнойнеобходимости; способностькморальнойдецентрации —учетупозиций, мотивовиинтересовучастниковморальнойдилеммыприееразрешении; развитиеэтически...
	– сформированностивнутреннейпозицииобучающегося, котораянаходитотражениевэмоциональноположительномотношенииобучающегосякобразовательнойорганизации, ориентациинасодержательныемоментыобразовательнойдеятельности —уроки, познаниенового, овладениеумениямии...
	– сформированностиосновгражданскойидентичности, включаячувствогордостизасвоюРодину, знаниезнаменательныхдляОтечестваисторическихсобытий; любовьксвоемукраю, осознаниесвоейнациональности,
	уважениекультурыитрадицийнародовРоссииимира; развитиедоверияиспособностикпониманиюисопереживаниючувствамдругихлюдей;
	– сформированностисамооценки, включаяосознаниесвоихвозможностейвучении, способностиадекватносудитьопричинахсвоегоуспеха/неуспехавучении; умениевидетьсвоидостоинстваинедостатки, уважатьсебяиверитьвуспех;
	– сформированностимотивацииучебнойдеятельности, включаясоциальные, учебнопознавательныеивнешниемотивы, любознательностьиинтерескновомусодержаниюиспособамрешенияпроблем, приобретениюновыхзнанийиумений, мотивациюдостижениярезультата, стремлениексоверше...
	– знанияморальныхнормисформированностиморальноэтическихсуждений, способностикрешениюморальныхпроблемнаосноведецентрации(координацииразличныхточекзрениянарешениеморальнойдилеммы); способностикоценкесвоихпоступковидействийдругихлюдейсточкизрениясоблюде...
	– характеристикудостиженийиположительныхкачествобучающегося;
	– определениеприоритетныхзадачинаправленийличностногоразвитиясучетомкакдостижений, такипсихологическихпроблемразвитияребенка;
	– системупсихологопедагогическихрекомендаций, призванныхобеспечитьуспешнуюреализациюзадачначальногообщегообразования.
	– способностьобучающегосяприниматьисохранятьучебнуюцельизадачи; самостоятельнопреобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; умениепланироватьсобственнуюдеятельностьвсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализациииискатьсредстваееосуществлен...
	– умениеосуществлятьинформационныйпоиск, сборивыделениесущественнойинформацииизразличныхинформационныхисточников;
	– умениеиспользоватьзнаковосимволическиесредствадлясозданиямоделейизучаемыхобъектовипроцессов, схемрешенияучебнопознавательныхипрактическихзадач;
	– способностькосуществлениюлогическихоперацийсравнения, анализа, обобщения, классификациипородовидовымпризнакам, кустановлениюаналогий, отнесениякизвестнымпонятиям;
	– умениесотрудничатьспедагогомисверстникамиприрешенииучебныхпроблем, приниматьнасебяответственностьзарезультатысвоихдействий.
	1.3.3.Портфельдостиженийкакинструментоценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдостижений
	– поддерживатьвысокуюучебнуюмотивациюобучающихся;
	– поощрятьихактивностьисамостоятельность, расширятьвозможностиобученияисамообучения;
	– развиватьнавыкирефлексивнойиоценочной(втомчислесамооценочной) деятельностиобучающихся;
	– формироватьумениеучиться —ставитьцели, планироватьиорганизовыватьсобственнуюучебнуюдеятельность.
	– порусскому, родномуязыкуилитературномучтению, литературномучтениюнародномязыке, иностранномуязыку —диктантыиизложения, сочиненияназаданнуютему, сочинениянапроизвольнуютему, аудиозаписимонологическихидиалогическихвысказываний, «дневникичитателя», илл...
	– поматематике —математическиедиктанты, оформленныерезультатыминиисследований, записирешенияучебнопознавательныхиучебнопрактическихзадач, математическиемодели, аудиозаписиустныхответов(демонстрирующихнавыкиустногосчета, рассуждений, доказательств, в...
	– поокружающемумиру —дневникинаблюдений, оформленныерезультатыминиисследованийиминипроектов,интервью, аудиозаписиустныхответов, творческиеработы, материалысамоанализаирефлексииит. п.;
	– попредметамэстетическогоцикла —аудиозаписи, фотоивидеоизображенияпримеровисполнительскойдеятельности, иллюстрациикмузыкальнымпроизведениям,иллюстрацииназаданнуютему, продуктысобственноготворчества, аудиозаписимонологическихвысказыванийописаний, ма...
	– потехнологии —фотоивидеоизображенияпродуктовисполнительскойдеятельности, аудиозаписимонологическихвысказыванийописаний, продуктысобственноготворчества, материалысамоанализаирефлексиии т. п.;
	– пофизкультуре —видеоизображенияпримеровисполнительскойдеятельности, дневникинаблюденийисамоконтроля, самостоятельносоставленныерасписанияирежимдня, комплексыфизическихупражнений, материалысамоанализаирефлексиии т. п.
	1.3.4.  Итоговаяоценкавыпускника
	– речевыми, средикоторыхследуетвыделитьнавыкиосознанногочтенияиработысинформацией;
	– коммуникативными, необходимымидляучебногосотрудничествасучителемисверстниками.
	– отмечаютсяобразовательныедостиженияиположительныекачестваобучающегося;
	– определяютсяприоритетныезадачиинаправленияличностногоразвитиясучетомкакдостижений, такипсихологическихпроблемразвитияребенка;
	– даютсяпсихологопедагогическиерекомендации, призванныеобеспечитьуспешнуюреализациюнамеченныхзадачнаследующемуровнеобучения.
	– результатовмониторинговыхисследованийразногоуровня(федерального, регионального, муниципального);
	– условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования;
	– особенностейконтингентаобучающихся.

	2.   Содержательный раздел
	2. 1.   ПрограммаформированияуобучающихсяУУД
	2.1.1.   Ценностныеориентирыначальногообщегообразования
	– чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину, народиисторию, осознанияответственностичеловеказаблагосостояниеобщества;
	– восприятиямиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур, национальностей, религий; уваженияисторииикультурыкаждогонарода;
	– доброжелательности, доверияивниманияклюдям, готовностиксотрудничествуидружбе, оказаниюпомощитем, ктовнейнуждается;
	– уважениякокружающим —уменияслушатьислышатьпартнера, признаватьправокаждогонасобственноемнениеиприниматьрешениясучетомпозицийвсехучастников;
	– принятияиуваженияценностейсемьииобразовательнойорганизации, коллективаиобществаистремленияследоватьим;
	– ориентациивнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков, такипоступковокружающихлюдей, развитияэтическихчувств(стыда, вины, совести) какрегуляторовморальногоповедения;
	– формированияэстетическихчувствичувствапрекрасногочереззнакомствоснациональной, отечественнойимировойхудожественнойкультурой;
	– развитиеширокихпознавательныхинтересов, инициативыилюбознательности, мотивовпознанияитворчества;
	– формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности(планированию, контролю, оценке);
	– формированиесамоуваженияиэмоциональноположительногоотношенияксебе, готовностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию, критичностиксвоимпоступкамиуменияадекватноихоценивать;
	– развитиеготовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям, ответственностизаихрезультаты;
	– формированиецелеустремленностиинастойчивостивдостижениицелей, готовностикпреодолениютрудностей, жизненногооптимизма;
	– формированиеуменияпротивостоятьдействиямивлияниям, представляющимугрозужизни, здоровью, безопасностиличностииобщества, впределахсвоихвозможностей, вчастностипроявлятьизбирательностькинформации, уважатьчастнуюжизньирезультатытрудадругихлюдей.
	2.1.2.   СвязьУУДссодержаниемучебныхпредметов
	– смыслообразованиячерезпрослеживаниесудьбыгерояиориентациюобучающегосявсистемеличностныхсмыслов;
	– самоопределенияисамопознаниянаосновесравненияобраза«Я»сгероямилитературныхпроизведенийпосредствомэмоциональнодейственнойидентификации;
	– основгражданскойидентичностипутемзнакомствасгероическимисторическимпрошлымсвоегонародаисвоейстраныипереживаниягордостииэмоциональнойсопричастностиподвигамидостижениямееграждан;
	– эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев;
	– нравственноэтическогооцениваниячерезвыявлениеморальногосодержанияинравственногозначениядействийперсонажей;
	– эмоциональноличностнойдецентрациинаосновеотождествлениясебясгероямипроизведения, соотнесенияисопоставленияихпозиций, взглядовимнений;
	– уменияпониматьконтекстнуюречьнаосновевоссозданиякартинысобытийипоступковперсонажей;
	– уменияпроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучетомцелейкоммуникации, особенностейслушателя, втомчислеиспользуяаудиовизуальныесредства;
	– уменияустанавливатьлогическуюпричинноследственнуюпоследовательностьсобытийидействийгероевпроизведения;
	– умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации.
	– общемуречевомуразвитиюобучающегосянаосновеформированияобобщенныхлингвистическихструктурграмматикиисинтаксиса;
	– развитиюпроизвольностииосознанностимонологическойидиалогическойречи;
	– развитиюписьменнойречи;
	– формированиюориентациинапартнера, еговысказывания, поведение, эмоциональноесостояниеипереживания; уваженияинтересовпартнера; уменияслушатьислышатьсобеседника, вестидиалог, излагатьиобосновыватьсвоемнениевпонятнойдлясобеседникаформе.
	– формированиеуменияразличатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерациииЧеченскойРеспублики, описыватьдостопримечательностистолицыигородаГрозного, находитьнакартеРоссийскуюФедерацию, Москву —столицуРоссии, ЧеченскуюРеспубликуиеестолицугородГрозный; о...
	– формированиеосновисторическойпамяти —уменияразличатьвисторическомвременипрошлое, настоящее, будущее; ориентациивосновныхисторическихсобытияхчеченскогонародаиРоссиииощущениячувствагордостизаславуидостижениячеченскогонародаиРоссии; уменияфиксироватьви...
	– формированиеосновэкологическогосознания, грамотностиикультурыучащихся, освоениеэлементарныхнормадекватногоприродосообразногоповедения;
	– развитиеморальноэтическогосознания —нормиправилвзаимоотношенийчеловекасдругимилюдьми, социальнымигруппамиисообществами.
	– овладениюначальнымиформамиисследовательскойдеятельности, включаяумениепоискаиработысинформацией;
	– формированиюдействийзамещенияимоделирования(использованиеготовыхмоделейдляобъясненияявленийиливыявлениясвойствобъектовисозданиямоделей);
	– формированиюлогическихдействийсравнения, подведенияподпонятия, аналогии, классификацииобъектовживойинеживойприродынаосновевнешнихпризнаковилиизвестныххарактерныхсвойств; установленияпричинноследственныхсвязейвокружающеммире, втомчисленамногообразно...
	– ключевойрольюпредметнопреобразовательнойдеятельностикакосновыформированиясистемыуниверсальныхучебныхдействий;
	– значениемуниверсальныхучебныхдействиймоделированияипланирования, которыеявляютсянепосредственнымпредметомусвоениявходевыполненияразличныхзаданийпокурсу(так, входерешениязадачнаконструированиеобучающиесяучатсяиспользоватьсхемы, картыимодели,задающиеп...
	– специальнойорганизациейпроцессапланомернопоэтапнойотработкипредметнопреобразовательнойдеятельностиобучающихсявгенезисеиразвитиипсихологическихновообразованиймладшегошкольноговозраста —уменииосуществлятьанализ, действоватьвовнутреннемумственномплан...
	– широкимиспользованиемформгрупповогосотрудничестваипроектныхформработыдляреализацииучебныхцелейкурса;
	– формированиемпервоначальныхэлементовИКТкомпетентностиобучающихся.
	– формированиекартинымираматериальнойидуховнойкультурыкакпродуктатворческойпредметнопреобразующейдеятельностичеловека;
	– развитиезнаковосимволическогоипространственногомышления, творческогоирепродуктивноговоображениянаосноверазвитияспособностиобучающегосякмоделированиюиотображениюобъектаипроцессаегопреобразованиявформемоделей(рисунков, планов, схем, чертежей);
	– развитиерегулятивныхдействий, включаяцелеполагание; планирование(умениесоставлятьпландействийиприменятьегодлярешениязадач); прогнозирование(предвосхищениебудущегорезультатаприразличныхусловияхвыполнениядействия); контроль, коррекцияиоценка;
	– формированиевнутреннегоплананаосновепоэтапнойотработкипредметнопреобразующихдействий;
	– развитиепланирующейирегулирующейфункцийречи;
	– развитиекоммуникативнойкомпетентностиобучающихсянаосновеорганизациисовместнопродуктивнойдеятельности;
	– развитиеэстетическихпредставленийикритериевнаосновеизобразительнойихудожественнойконструктивнойдеятельности;
	– формированиемотивацииуспехаидостижениймладшихшкольников, творческойсамореализациинаосновеэффективнойорганизациипредметнопреобразующейсимволикомоделирующейдеятельности;
	– ознакомлениеобучающихсясмиромпрофессийиихсоциальнымзначением, историейихвозникновенияиразвитиякакперваяступеньформированияготовностикпредварительномупрофессиональномусамоопределению;
	– формированиеИКТкомпетентностиобучающихся, включаяознакомлениесправиламижизнилюдейвмиреинформации: избирательностьвпотребленииинформации, уважениекличнойинформациидругогочеловека, кпроцессупознанияучения, ксостояниюнеполногознанияидругимаспектам.
	– основобщекультурнойироссийскойгражданскойидентичностикакчувствагордостизадостижениявмировомиотечественномспорте;
	– освоениеморальныхнормпомощитем, ктовнейнуждается, готовностипринятьнасебяответственность;
	-   развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудностейнаосновеконструктивныхстратегий совладанияиумениямобилизоватьсвоиличностныеифизическиересурсы, стрессоустойчивости;
	– освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни.
	– вобластирегулятивныхдействийразвитиюуменийпланировать, регулировать, контролироватьиоцениватьсвоидействия;
	– вобластикоммуникативныхдействийразвитиювзаимодействия, ориентациинапартнера, сотрудничествуикооперации(вкомандныхвидахспорта —формированиюуменийпланироватьобщуюцельипутиеедостижения; договариватьсявотношениицелейиспособовдействия, распределенияфункц...
	2.1.3. ХарактеристикаУУДприполученииначальногообщегообразования

	Выбор УУДпри разработке типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:
	- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
	-  учет системного характера видов универсальных учебных действий: одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное дей...
	- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий: показательность видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов уни...
	- возможности объективирования свойств УУДпри решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки.
	– обеспечениевозможностейобучающегосясамостоятельноосуществлятьдеятельностьучения, ставитьучебныецели, искатьииспользоватьнеобходимыесредстваиспособыихдостижения, контролироватьиоцениватьпроцессирезультатыдеятельности;
	– созданиеусловийдлягармоничногоразвитияличностииеесамореализациинаосновеготовностикнепрерывномуобразованию; обеспечениеуспешногоусвоениязнаний, формированияумений, навыковикомпетентностейвлюбойпредметнойобласти.

	- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;
	- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;
	- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач;
	- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи предметного содержания и условий деятельности.
	Условия, обеспечивающиепреемственностьпрограммыформированияуобучающихсяУУДиописаниедействийприпереходеотдошкольногокначальномуиотначальногокосновномуобщемуобразованию
	2.1.4.  Особенности, основныенаправленияипланируемыерезультатыучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности
	2.1.5.   Условия, обеспечивающиеразвитиеУУДуобучающихся
	2.2.1. Общиеположения
	2.2.2.  Основноесодержаниеучебныхпредметов
	Русскийязык
	Литературноечтение
	Чеченскаялитература
	– этикетныедиалогивтипичныхситуацияхбытового, учебнотрудовогоимежкультурногообщения, втомчислеприпомощисредствтелекоммуникации;
	– диалограсспрос(запросинформациииответнанего);
	– диалог —побуждениекдействию.
	– речьучителяиодноклассниковвпроцессеобщениянаурокеивербально/невербальнореагироватьнауслышанное;
	– небольшиедоступныетекстываудиозаписи, построенныевосновномнаизученномязыковомматериале, втомчислеполученныеспомощьюсредствкоммуникации.
	– вслухнебольшиетексты, построенныенаизученномязыковомматериале;
	– просебяипониматьтексты, содержащиекакизученныйязыковойматериал, такиотдельныеновыеслова, находитьвтекстенеобходимуюинформацию(именаперсонажей, гдепроисходитдействиеи т. д.).
	Владеть:
	– умениемвыписыватьизтекстаслова, словосочетанияипредложения;
	– основамиписьменнойречи: писатьпообразцупоздравлениеспраздником, короткоеличноеписьмо.
	– пользоватьсядвуязычнымсловаремучебника(втомчислетранскрипцией), компьютернымсловаремиэкраннымпереводомотдельныхслов;
	– пользоватьсясправочнымматериалом, представленнымввидетаблиц, схем, правил;
	– вестисловарь(словарнуютетрадь);
	– систематизироватьслова, например, потематическомупринципу;
	– пользоватьсяязыковойдогадкой, например, приопознаванииинтернационализмов;
	– делатьобобщениянаосновеструктурнофункциональныхсхемпростогопредложения;
	– опознаватьграмматическиеявления, отсутствующиевродномязыке, например, артикли.
	– совершенствуютприемыработыстекстом, опираясьнаумения, приобретенныенаурокахродногоязыка(прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку, даннымктекстурисункам, списыватьтекст, выписыватьотдельныесловаипредложенияизтекстаи т. п.);
	– овладеваютболееразнообразнымиприемамираскрытиязначенияслова, используясловообразовательныеэлементы; синонимы, антонимы; контекст;
	– совершенствуютобщеречевыекоммуникативныеумения, например, начинатьизавершатьразговор, используяречевыеклише; поддерживатьбеседу, задаваявопросыипереспрашивая;
	– учатсяосуществлятьсамоконтроль, самооценку;
	– учатсясамостоятельновыполнятьзаданиясиспользованиемкомпьютера(приналичиимультимедийногоприложения).
	Математикаиинформатика
	Окружающиймир
	Изобразительноеискусство
	Музыка
	Технология
	Физическаякультура
	«Основырелигиозныхкультурисветскойэтики. Модуль: Основыисламскойкультуры»
	2.3.  Программадуховно-нравственноговоспитания, развитияобучающихсяприполученииначальногообщегообразования
	2.4.   Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни
	– неблагоприятныеэкологические, социальныеиэкономическиеусловия;
	– факторыриска, имеющиеместовобразовательныхорганизациях, которыеприводяткдальнейшемуухудшениюздоровьядетейиподростковотпервогокпоследнемугодуобучения;
	– чувствительностьквоздействиямприодновременной книминертностипосвоейприроде, обусловливающейвременнойразрывмеждувоздействиемирезультатом, которыйможетбытьзначительным, достигаянесколькихлет, итемсамыммеждуначальнымисущественнымпроявлениемнеблагополуч...
	– особенностиотношенияобучающихсямладшегошкольноговозрастаксвоемуздоровью, существенноотличающиесяоттаковыхувзрослых, чтосвязаносотсутствиемудетейопыта«нездоровья»(заисключениемдетейссерьезнымихроническимизаболеваниями) ивосприятиемребенкомсостояниябо...
	– сформироватьпредставленияобосновахэкологическойкультурынапримереэкологическисообразногоповедениявбытуиприроде, безопасногодлячеловекаиокружающейсреды;
	– сформироватьпредставлениеопозитивныхинегативныхфакторах, влияющихназдоровье, втомчислеовлиянииназдоровьепозитивныхинегативныхэмоций, получаемыхотобщенияскомпьютером, просмотрателепередач, участиявазартныхиграх;
	– датьпредставлениесучетомпринципаинформационнойбезопасностионегативныхфакторахрискадляздоровьядетей(сниженнаядвигательнаяактивность, инфекционныезаболевания, переутомлениеит. п.), осуществованииипричинахвозникновениязависимостейоттабака, алкоголя, на...
	– сформироватьпознавательныйинтересибережноеотношениекприроде;
	– научитьшкольниковвыполнятьправилаличнойгигиеныиразвитьготовностьнаихосновесамостоятельноподдерживатьсвоездоровье;
	– сформироватьпредставлениеоправильном(здоровом) питании, егорежиме, структуре, полезныхпродуктах;
	– сформироватьпредставлениеорациональнойорганизациирежимадня, учебыиотдыха, двигательнойактивности, научитьребенкасоставлять, анализироватьиконтролироватьсвойрежимдня;
	– обучитьбезопасномуповедениювокружающейсредеиэлементарнымнавыкамповедениявэкстремальныхситуациях;
	– сформироватьнавыкипозитивногообщения;
	– научитьосознанномувыборупоступков, стиляповедения, позволяющихсохранятьиукреплятьздоровье;
	– сформироватьпотребностьребенкабезбоязненнообращатьсякврачуполюбымвопросамсостоянияздоровья,втомчислесвязаннымсособенностямиростаиразвития.
	– организациирежимаднядетей, ихнагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительнойработе, сформированностиэлементарныхнавыковгигиены, рациональногопитанияипрофилактикевредныхпривычек;
	– организациипроводимойинеобходимойдляреализациипрограммыпросветительскойработыобразовательнойорганизациисобучающимисяиродителями(законнымипредставителями);
	– выделениюприоритетоввработеобразовательногообразовательнойорганизациисучетомрезультатовпроведенногоанализа, атакжевозрастныхособенностейобучающихсяприполученииначальногообщегообразования.
	– внедрениевсистемуработыобразовательнойорганизациидополнительныхобразовательныхкурсов, которыенаправленынаформированиеэкологическойкультурыобучающихся, ценностиздоровьяиздоровогообразажизниимогутреализовыватьсявовнеурочнойдеятельностилибовключатьсяву...
	– лекции, беседы, консультациипопроблемамэкологическогопросвещения, сохраненияиукрепленияздоровьяобучающихся, профилактикевредныхпривычек;
	– проведениеднейздоровья, конкурсов, экологическихтроп, праздниковидругихактивныхмероприятий, направленныхнаэкологическоепросвещение, пропагандуздоровогообразажизни;
	– созданиевшколеобщественногосоветапореализацииПрограммы, включающегопредставителейадминистрации, учащихсястаршихклассов, родителей(законныхпредставителей), представителейдетскихфизкультурнооздоровительныхклубов, специалистовпоохранеокружающейсреды.
	– проведениесоответствующихлекций, консультаций, семинаров, круглыхстолов, родительскихсобраний, педагогическихсоветовподаннойпроблеме;
	– приобретениедляпедагогов, специалистовиродителей(законныхпредставителей) необходимойнаучнометодическойлитературы;
	– привлечениепедагогов, медицинскихработников, психологовиродителей(законныхпредставителей) ксовместнойработепопроведениюприродоохранных, оздоровительныхмероприятийиспортивныхсоревнований.
	– соответствиесостоянияисодержаниязданияипомещенийобразовательнойорганизацииэкологическимтребованиям, санитарнымигигиеническимнормам, нормампожарнойбезопасности, требованиямохраныздоровьяиохранытрудаобучающихся;
	– наличиеинеобходимоеоснащениепомещенийдляпитанияобучающихся;
	– оснащенностькабинетов, физкультурногозала, спортплощадокнеобходимымигровымиспортивнымоборудованиемиинвентарем.
	– соблюдениегигиеническихнормитребованийкорганизациииобъемуучебнойивнеурочнойнагрузки(выполнениедомашнихзаданий, занятиявкружкахиспортивныхсекциях) обучающихсянавсехэтапахобучения;
	– использованиеметодовиметодикобучения, адекватныхвозрастнымвозможностямиособенностямобучающихся(использованиеметодик, прошедшихапробацию);
	– введениелюбыхинновацийвучебныйпроцесстолькоподконтролемспециалистов;
	– строгоесоблюдениевсехтребованийкиспользованиютехническихсредствобучения, втомчислекомпьютеровиаудио визуальныхсредств;
	– индивидуализациюобучения, учетиндивидуальныхособенностейразвитияобучающихся: темпаразвитияитемпадеятельности, обучениепоиндивидуальнымобразовательнымтраекториям;
	– ведениесистематическойработысдетьмисослабленнымздоровьемисдетьмисОВЗ.
	– полноценнуюиэффективнуюработусобучающимисявсехгруппздоровья(наурокахфизкультуры, всекцияхит. п.);
	– рациональнуюорганизациюуроковфизическойкультурыизанятийактивнодвигательногохарактера;
	– организациюдинамическихперемен, физкультминутокнауроках, способствующихэмоциональнойразгрузкеиповышениюдвигательнойактивности;
	– организациюработыспортивныхсекцийисозданиеусловийдляихэффективногофункционирования;
	– регулярноепроведениеспортивнооздоровительныхмероприятий(днейспорта, соревнований, олимпиад, походовит. п.).
	– внедрениевсистемуработыобразовательнойорганизациидополнительныхобразовательныхкурсов, направленныхнаформированиеэкологическойкультуры, здоровогоибезопасногообразажизни, вкачестве
	отдельныхобразовательныхмодулейиликомпонентов, включенныхвучебныйпроцесс;
	– организациювобразовательнойорганизациикружков, секций, факультативовпоизбраннойтематике;
	– проведениетематическихднейздоровья, интеллектуальныхсоревнований, конкурсов, праздниковит. п.
	– лекции, семинары, консультации, курсыпоразличнымвопросамростаиразвитияребенка, егоздоровья, факторам, положительноиотрицательновлияющимназдоровьедетей, ит. п.;
	– организациюсовместнойработыпедагоговиродителей(законныхпредставителей) попроведениюспортивныхсоревнований, днейздоровья, занятийпопрофилактикевредныхпривычекит. п.
	– аналитическиеданныеобуровнепредставленийобучающихсяопроблемахохраныокружающейсреды, своемздоровье, правильномпитании, влияниипсихотропныхвеществназдоровьечеловека, правилахповедениявшколеивнешколы, втомчисленатранспорте;
	– отслеживаниединамикипоказателейздоровьяобучающихся: общегопоказателяздоровья, показателейзаболеваемостиоргановзренияиопорнодвигательногоаппарата;
	– отслеживаниединамикитравматизмавобразовательнойорганизации, втомчиследорожнотранспортноготравматизма;
	– отслеживаниединамикипоказателейколичествапропусковзанятийпоболезни;
	– включениевдоступныйширокойобщественностиежегодныйотчетобразовательнойорганизацииобобщенныхданныхосформированностиуобучающихсяпредставленийобэкологическойкультуре, здоровомибезопасномобразежизни.
	– высокаярейтинговаяоценкадеятельностишколыподанномунаправлениювмуниципальнойилирегиональнойсистемеобразования;
	– отсутствиенареканийккачествуработышколысостороныоргановконтроляинадзора, органовуправленияобразованием, родителей(законныхпредставителей) иобучающихся, чтоявляетсяпоказателемвысокогоуровнядеятельностиуправленческогозвенашколы;
	– повышениеуровнякультурымежличностногообщенияобучающихсяиуровняэмпатиидругкдругу;
	– снижениеуровнясоциальнойнапряженностивдетскойиподростковойсреде;
	– результатыэкспрессдиагностикипоказателейздоровьяшкольников;
	– положительныерезультатыанализаанкетпоисследованиюжизнедеятельностишкольников, анкетдляродителей(законныхпредставителей).
	2.5.  Программакоррекционнойработы
	– своевременноевыявлениедетейструдностямиадаптации, обусловленнымиограниченнымивозможностямиздоровья;
	– определениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсОВЗ, детейинвалидов;
	– определениеособенностейорганизацииобразовательнойдеятельностидлярассматриваемойкатегориидетейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждогоребенка, структуройнарушенияразвитияистепеньюеговыраженности;
	– созданиеусловий, способствующихосвоениюдетьмисОВЗосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиихинтеграциивобразовательнойорганизации;
	– осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихологомедикопедагогическойпомощидетямсОВЗсучетомособенностейпсихическогои(или) физическогоразвития, индивидуальныхвозможностейдетей(всоответствиисрекомендациямипсихологомедикопедагогическойкомиссии);
	– разработкаиреализацияиндивидуальныхучебныхпланов, организацияиндивидуальныхи(или) групповыхзанятийдлядетейсвыраженнымнарушениемвфизическоми(или) психическомразвитии, сопровождаемыеподдержкойтьютораобразовательнойорганизации;
	– обеспечениевозможностиобученияивоспитанияподополнительнымобразовательнымпрограммамиполучениядополнительныхобразовательныхкоррекционныхуслуг;
	– реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптациидетейсОВЗ;
	– оказаниеродителям(законнымпредставителям) детейсОВЗконсультативнойиметодическойпомощипомедицинским, социальным, правовымидругимвопросам.
	– диагностическаяработаобеспечиваетсвоевременноевыявлениедетейсограниченнымивозможностямиздоровья, проведениеихкомплексногообследованияиподготовкурекомендацийпооказаниюимпсихологомедикопедагогическойпомощивусловияхобразовательнойорганизации;
	– коррекционноразвивающаяработаобеспечиваетсвоевременнуюспециализированнуюпомощьвосвоениисодержанияобразованияикоррекциюнедостатковвфизическоми(или) психическомразвитиидетейсОВЗвусловияхобразовательнойорганизации; способствуетформированиюуниверсальны...
	– консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровождениядетейсОВЗиихсемейповопросамреализациидифференцированныхпсихологопедагогическихусловийобучения, воспитания, коррекции, развитияисоциализацииобучающихся;
	– информационнопросветительскаяработанаправленанаразъяснительнуюдеятельностьповопросам, связаннымсособенностямиобразовательногопроцессадляданнойкатегориидетей, совсемиучастникамиобразовательныхотношений —обучающимися(какимеющими, такинеимеющиминедост...
	– своевременноевыявлениедетей, нуждающихсявспециализированнойпомощи;
	– раннюю(спервыхднейпребыванияребенкавобразовательнойорганизации) диагностикуотклоненийвразвитииианализпричинтрудностейадаптации;
	– комплексныйсборсведенийоребенкенаоснованиидиагностическойинформацииотспециалистовразногопрофиля;
	– определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегосясОВЗ, выявлениеегорезервныхвозможностей;
	– изучениеразвитияэмоциональноволевойсферыиличностныхособенностейобучающихся;
	– изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка;
	– изучениеадаптивныхвозможностейиуровнясоциализацииребенкасОВЗ;
	– системныйразностороннийконтрольспециалистовзауровнемидинамикойразвитияребенка;
	– анализуспешностикоррекционноразвивающейработы.
	– выбороптимальныхдляразвитияребенкасОВЗкоррекционныхпрограмм/методик, методовиприемовобучениявсоответствиисегоособымиобразовательнымипотребностями;
	– организациюипроведениеспециалистамииндивидуальныхигрупповыхкоррекционноразвивающихзанятий, необходимыхдляпреодолениянарушенийразвитияитрудностейобучения;
	– системноевоздействиенаучебнопознавательнуюдеятельностьребенкавдинамикеобразовательногопроцесса, направленноенаформированиеуниверсальныхучебныхдействийикоррекциюотклоненийвразвитии;
	– коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций;
	– развитиеэмоциональноволевойиличностнойсферыребенкаипсихокоррекциюегоповедения;
	– социальнуюзащитуребенкавслучаенеблагоприятныхусловийжизниприпсихотравмирующихобстоятельствах.
	– выработкусовместныхобоснованныхрекомендацийпоосновнымнаправлениямработысобучающимсясОВЗ, единыхдлявсехучастниковобразовательныхотношений;
	– консультированиеспециалистамипедагоговповыборуиндивидуальноориентированныхметодовиприемовработысобучающимсясОВЗ;
	– консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприемовкоррекционногообученияребенкасОВЗ.
	– различныеформыпросветительскойдеятельности(лекции, беседы, информационныестенды, печатныематериалы), направленныенаразъяснениеучастникамобразовательныхотношений —обучающимся(какимеющим, такинеимеющимнедостаткивразвитии), ихродителям(законнымпредстав...
	– проведениетематическихвыступленийдляпедагоговиродителейпоразъяснениюиндивидуальнотипологическихособенностейразличныхкатегорийдетейсОВЗ.
	– комплексностьвопределенииирешениипроблемребенка, предоставленииемуквалифицированнойпомощиспециалистовразногопрофиля;
	– многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребенка;
	– составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекцииотдельныхсторонучебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевойиличностнойсферребенка.
	– сотрудничествособразовательнымиорганизациямиидругимиведомствамиповопросампреемственностиобучения, развитияиадаптации, социализации, здоровьесбережениядетейсограниченнымивозможностямиздоровья;
	– сотрудничествососредствамимассовойинформации,атакжеснегосударственнымиструктурами, преждевсегособщественнымиобъединениямиинвалидов, организациямиродителейдетейсОВЗ;
	– сотрудничествосродительскойобщественностью.
	– обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок, вариативныеформыполученияобразованияиспециализированнойпомощи) всоответствиисрекомендациямипсихологомедикопедагогическойкомиссии;
	– обеспечениепсихологопедагогическихусловий(коррекционнаянаправленностьучебновоспитательнойдеятельности;учетиндивидуальныхособенностейребенка; соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; использованиесовременныхпедагогическихтехнологий, втомчисл...
	– обеспечениеспециализированныхусловий(выдвижениекомплексаспециальныхзадачобучения, ориентированныхнаособыеобразовательныепотребностиобучающихсясОВЗ; введениевсодержаниеобученияспециальныхразделов, направленныхнарешениезадачразвитияребенка, отсутствую...
	содержанииобразованиянормальноразвивающегосясверстника; использованиеспециальныхметодов, приемов, средствобучения, специализированныхобразовательныхикоррекционныхпрограмм, ориентированныхнаособыеобразовательныепотребностидетей; дифференцированноеиинди...
	– обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйрежим, укреплениефизическогоипсихическогоздоровья, профилактикафизических, умственныхипсихологическихперегрузокобучающихся, соблюдениесанитарногигиеническихправилинорм);
	– обеспечениеучастиявсехдетейсОВЗ, независимоотстепенивыраженностинарушенийихразвития, вместеснормальноразвивающимисядетьмивпроведениивоспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий;
	– развитиесистемыобученияивоспитаниядетей, имеющихсложныенарушенияпсихическогои(или) физическогоразвития .
	Системакомплексногопсихолого-медико-социальногосопровожденияиподдержкиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья, включающаякомплексноеобследование, мониторингдинамикиразвития, успешностиосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообраз...
	Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС НОО, может быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопед...


	3.   Организационный раздел
	3.1. УчебныйпланначальногообщегообразованияМБОУ«СельментаузенскаяСОШ»
	- формированиегражданскойидентичностиобучающихся, приобщениеихкобщекультурным, национальнымиэтнокультурнымценностям;
	- готовностьобучающихсякпродолжениюобразованиянапоследующихуровняхосновногообщегообразования, ихприобщениекинформационнымтехнологиям;
	- формированиездоровогообразажизни, элементарныхправилповедениявэкстремальныхситуациях;
	- личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиисегоиндивидуальностью.
	для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке;
	для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России;
	для образовательных организаций, в которых обучение ведется на родном (нерусском) языке, а также образовательных организаций республик Российской Федерации, в которых законодательно установлен, наряду с государственным языком Российской Федерации, гос...
	- в1 классе —35 минут;
	- во2—4 классах —35—45 минут(порешениюобразовательнойорганизации).
	Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
	начальногообщегообразованияМБОУ«Дуц-ХуторскаяСОШ»
	на2016-2017учебныйгод
	Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет менее 3345 часов.
	3.2.  ПланвнеурочнойдеятельностиМБОУ«СельментаузенскаяСОШ»
	– непосредственновобразовательнойорганизации;
	– совместносорганизациямииучреждениямидополнительногообразованиядетей, спортивнымиобъектами, учреждениямикультуры;
	– всотрудничествесдругимиорганизациямиисучастиемпедагоговорганизации, осуществляющейобразовательнуюдеятельность(комбинированнаясхема).
	3.3.  Календарный учебный график начального общего образования

	3.4.  Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальнообщегообразования
	– соответствоватьтребованиямФГОСНОО;
	– гарантироватьсохранностьиукреплениефизического, психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся;
	– обеспечиватьреализациюосновнойобразовательнойпро граммыорганизации, осуществляющейобразовательнуюдеятельностьидостижениепланируемыхрезультатовееосвоения;
	– учитыватьособенностиорганизации, осуществляющейобразовательнуюдеятельность, ееорганизационнуюструктуру, запросыучастниковобразовательныхотношений;
	– представлятьвозможностьвзаимодействияссоциальнымипартнерами, использованияресурсовсоциума.
	Разделосновнойобразовательнойпрограммыорганизации, осуществляющейобразовательнуюдеятельность, характеризующийсистемуусловий,долженсодержать:
	– описаниекадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодическихусловийиресурсов;
	– обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиисцелямииприоритетамиосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияорганизации, осуществляющейобразовательнуюдеятельность;
	– механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий;
	– сетевойграфик(дорожнуюкарту) поформированиюнеобходимойсистемыусловий;
	– контрользасостояниемсистемыусловий.
	– анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования;
	– установлениестепениихсоответствиятребованиямСтандарта, атакжецелямизадачамосновнойобразовательнойпрограммыорганизации, осуществляющейобразовательнуюдеятельность, сформированнымсучетомпотребностейвсехучастниковобразовательногопроцесса;
	– выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхдляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОСНОО;
	– разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательныхотношенийивозможныхпартнеровмеханизмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий;
	– разработкусетевогографика(дорожнойкарты) созданиянеобходимойсистемыусловий;
	– разработкумеханизмовмониторинга, оценкиикоррекцииреализациипромежуточныхэтаповразработанногографика(дорожнойкарты).
	3.4.1. КадровыеусловияреализацииООПНОО
	– характеристикуукомплектованностиобразовательногоучреждения;
	– описаниеуровняквалификацииработниковорганизации, осуществляющейобразовательнуюдеятельность,иихфункциональныхобязанностей;
	– описаниереализуемойсистемынепрерывногопрофессиональногоразвитияиповышенияквалификациипедагогическихработников;
	– описаниесистемыоценкидеятельностичленовпедагогическогоколлектива.
	3.4.2.  ПсихологопедагогическиеусловияреализацииООПНОО
	– преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельностипоотношениюкдошкольномуобразованиюсучетомспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся;
	– формированиеиразвитиепсихологопедагогическойкомпетентностиучастниковобразовательныхотношений;
	– вариативностьнаправленийиформ, атакжедиверсификациюуровнейпсихологопедагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений;
	– дифференциациюииндивидуализациюобучения.
	– диагностика, направленнаянавыявлениеособенностейстатусашкольника. Онаможетпроводитьсянаэтапезнакомствасребенком, послезачисленияеговшколуивконцекаждогоучебногогода;
	– консультированиепедагоговиродителей, котороеосуществляетсяучителемипсихологомсучетомрезультатовдиагностики, атакжеадминистрациейобразовательнойорганизации;
	– профилактика, экспертиза, развивающаяработа, просвещение, коррекционнаяработа, осуществляемаявтечениевсегоучебноговремени.
	– сохранениеи укреплениепсихологическогоздоровья;
	– мониторингвозможностейиспособностейобучающихся;
	– психологопедагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения;
	– формированиеуобучающихсяценностиздоровьяи безопасногообразажизни;
	– развитиеэкологическойкультуры;
	– выявлениеиподдержкудетейсособымиобразовательнымипотребностями;
	– формированиекоммуникативныхнавыковв разновозрастнойсредеисредесверстников;
	– поддержкудетскихобъединенийи ученическогосамоуправления;
	– выявлениеи поддержкулиц, проявившихвыдающиесяспособности.
	3.4.3.  ФинансовоеобеспечениереализацииООПНОО
	Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств, обеспечивающихгосударственныегарантииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногоначальногообщегообразования. Объемдействующихра...
	Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели, характеризующиекачествои(или) объем(содержание) государственнойуслуги(работы), атакжепорядокееоказания(выполнения).
	Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиябюджетногоучрежденияосуществляетсяисходяизрасходныхобязательствнаосновегосударственного(муниципального) заданияпооказаниюгосударственных(муниципальных) образовательныхус...
	Обеспечениегосударственныхгарантийреализацииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногоначальногообщегообразованиявобщеобразовательныхорганизацияхосуществляетсявсоответствииснормативами, определяемымиорганамигосударственнойвластиЧеченскойРеспублики.
	Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования–гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовыхсредстввгодврасчетенаодногообучающегося, необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования, включая:
	‒ расходынаоплатутрудаработников, реализующихобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразования;
	‒ прочиерасходы(заисключениемрасходовнасодержаниезданийиоплатукоммунальныхуслуг, осуществляемыхизместныхбюджетов).
	Нормативныезатратынаоказаниегосударственнойилимуниципальнойуслугивсфереобразованияопределяютсяпокаждомувидуинаправленностиобразовательныхпрограмм, сучетомформобучения, типаобразовательнойорганизации, сетевойформыреализацииобразовательныхпрограммобразо...
	Органыместногосамоуправлениявправеосуществлятьзасчетсредствместныхбюджетовфинансовоеобеспечениепредоставленияначальногообщегообразованиямуниципальнымибюджетнымиобщеобразовательнымиорганизациямивчастирасходовнаоплатутрудаработников, реализующихобразова...
	Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправленияпоорганизациипредоставленияобщегообразованияврасходыместныхбюджетовмогуттакжевключатьсярасходы, связанныесорганизациейподвозаобучающихсякобразовательныморганизациямиразвитиемсетевогов...
	Реализацияподходанормативногофинансированияврасчетенаодногообучающегосяосуществляетсянатрехследующихуровнях:
	‒ межбюджетныеотношения(бюджетЧеченскойРспублики–местныйбюджет);
	‒ внутрибюджетныеотношения(местныйбюджет–муниципальнаябюджетнаяобщеобразовательнаяорганизация);
	‒ общеобразовательнаяорганизация.
	Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхорганизацийбюджетныхассигнований, рассчитанныхсиспользованиемнормативовбюджетногофинансированияврасчетенаодногообучающегося, долженобеспечитьнормативно-правовоерегулированиенарегиональномуровнеследующих...
	‒ сохранениеуровняфинансированияпостатьямрасходов, включеннымввеличинунормативазатратнареализациюобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования(заработнаяплатасначислениями, прочиетекущиерасходынаобеспечениематериальныхзатрат, непосредственносвяз...
	‒ возможностьиспользованиянормативовнетольконауровнемежбюджетныхотношений(бюджетЧеченскойРеспублики–местныйбюджет), ноинауровневнутрибюджетныхотношений(местныйбюджет–общеобразовательнаяорганизация) иобщеобразовательнойорганизации.
	Приразработкепрограммыобразовательнойорганизациивчастиобучениядетейсограниченнымивозможностями, финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиядлядетейсОВЗучитываетрасходынеобходимыедлякоррекциинарушенияразвития.
	Нормативныезатратынаоказаниегосударственных(муниципальных) услугвключаютвсебязатратынаоплатутрудапедагогическихработниковсучетомобеспеченияуровнясреднейзаработнойплатыпедагогическихработниковзавыполняемуюимиучебную(преподавательскую) работуидругуюрабо...
	ВсвязистребованиямиФГОСНООприрасчетерегиональногонормативадолжныучитыватьсязатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовательныхорганизацийнаурочнуюивнеурочнуюдеятельность.
	Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляетсявпределахобъемасредствобразовательнойорганизациинатекущийфинансовыйгод, установленноговсоответствииснормативамифинансовогообеспечения, определеннымиорганамигосударственнойвластиЧеченс...
	Справочно:всоответствиисустановленнымпорядкомфинансированияоплатытрудаработниковобразовательныхорганизаций:
	‒ фондоплатытрудаобразовательнойорганизациисостоитизбазовойистимулирующейчастей.Рекомендуемыйдиапазонстимулирующейдолифондаоплатытруда–до30 %. Значениестимулирующейчастиопределяетсяобразовательнойорганизациейсамостоятельно;
	‒ базоваячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюзаработнуюплатуработников;
	‒ рекомендуемоеоптимальноезначениеобъемафондаоплатытрудапедагогическогоперсонала–70 % отобщегообъемафондаоплатытруда. Значениеилидиапазонфондаоплатытрудапедагогическогоперсоналаопределяетсясамостоятельнообразовательнойорганизацией;
	‒ базоваячастьфондаоплатытрудадляпедагогическогоперсонала, осуществляющегоучебныйпроцесс, состоитизобщейиспециальнойчастей;
	‒ общаячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюоплатутрудапедагогическогоработника.
	Размеры, порядокиусловияосуществлениястимулирующихвыплатопределяютсялокальныминормативнымиактамиобразовательнойорганизации. Влокальныхнормативныхактахостимулирующихвыплатахдолжныбытьопределеныкритерииипоказателирезультативностиикачествадеятельностиире...
	ДляобеспечениятребованийФГОСнаосновепроведенногоанализаматериально-техническихусловийреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияМБОУ«СельментаузенскаяСОШ»
	1) проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребованийФГОС;
	2) устанавливаетпредметзакупок, количествоистоимостьпополняемогооборудования, атакжеработдляобеспечениятребованийкусловиямреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования;
	3) определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования;
	4) соотноситнеобходимыезатратысрегиональным(муниципальным) графикомвнедренияФГОСНООиопределяетраспределениепогодамосвоениясредствнаобеспечениетребованийкусловиямреализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования;
	5) разрабатываетфинансовыймеханизмвзаимодействиямеждуобразовательнойорганизациейиорганизациямидополнительногообразованиядетей, атакжедругимисоциальнымипартнерами, организующимивнеурочнуюдеятельностьобучающихся, иотражаетеговсвоихлокальныхнормативныхак...
	‒ наосноведоговоровосетевойформереализацииобразовательныхпрограммнапроведениезанятийврамкахкружков, секций, клубовидр. поразличнымнаправлениямвнеурочнойдеятельностинабазеобразовательнойорганизации(организациидополнительногообразования, клуба, спортивн...
	‒ засчетвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования, которыеобеспечиваютреализациюдляобучающихсяобразовательнойорганизацииширокогоспектрапрограммвнеурочнойдеятельности.
	Примерныйкалендарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммы, примерныеусловияобразовательнойдеятельности, включаяпримерныерасчетынормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразовательнойпрограммывсоответствиисзаконом(пункт10 ст....
	ПримерныйрасчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализацииобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияопределяетнормативныезатратысубъектаРоссийскойФедерации(муниципальногообразования) связанныхсоказаниемгосударственными(муниципал...
	Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпределахбюджетныхассигнований, предусмотренныхорганизациинаочереднойфинансовыйгод.
	Нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрудаработниковорганизации, которыенепринимаютнепосредственногоучастиявоказаниигосударственнойуслуги(вспомогательного, технического, административно-управленческогоипрочегоперсонала, непринима...
	Нормативныезатратынакоммунальныеуслугиопределяютсяисходяизнормативовпотреблениякоммунальныхуслуг, врасчетенаоказаниеединицысоответствующейгосударственнойуслугиивключаютвсебя:
	1) нормативныезатратынахолодноеводоснабжениеиводоотведение, ассенизацию, канализацию, вывозжидкихбытовыхотходовприотсутствиицентрализованнойсистемыканализации;
	2) нормативныезатратынапотреблениеэлектрическойэнергии.
	Вслучаееслиорганизациямииспользуетсякотельно-печноеотопление, данныенормативныезатратыневключаютсявсоставкоммунальныхуслуг.
	Нормативныезатратынакоммунальныеуслугирассчитываютсякакпроизведениенормативапотреблениякоммунальныхуслуг, необходимыхдляоказанияединицыгосударственнойуслуги, натариф, установленныйнасоответствующийгод.
	Нормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимуществавключаютвсебя:
	‒ нормативныезатратынаэксплуатациюсистемыохраннойсигнализацииипротивопожарнойбезопасности;
	‒ нормативныезатратынаарендунедвижимогоимущества;
	‒ нормативныезатратынапроведениетекущегоремонтаобъектовнедвижимогоимущества;
	‒ нормативныезатратынасодержаниеприлегающихтерриторийвсоответствиисутвержденнымисанитарнымиправиламиинормами;
	‒ прочиенормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимущества.
	Нормативныезатратынаэксплуатациюсистемохраннойсигнализацииипротивопожарнойбезопасностиустанавливаютсятакимобразом, чтобыобеспечиватьпокрытиезатрат, связанныхсфункционированиемустановленныхворганизациисредствисистем(системыохраннойсигнализации, системы...
	Нормативныезатратынасодержаниеприлегающихтерриторий, включаявывозмусора, сбросснегаскрыш, всоответствииссанитарныминормамииправилами, устанавливаются, исходяизнеобходимостипокрытиязатрат, произведенныхорганизациейвпредыдущемотчетномпериоде(году).
	3.4.4.  Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы
	– постановлениеФедеральнойслужбыпонадзорувсферезащитыправпотребителейиблагополучиячеловекаот29 декабря2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовательныхучреждениях»;
	– перечнирекомендуемойучебнойлитературыицифровыхобразовательныхресурсов;
	– аналогичныеперечни, утвержденныерегиональныминормативнымиактамиилокальнымиактамиобразовательнойорганизации,разработанныесучетомособенностейреализацииосновнойобразовательнойпрограммывобразовательнойорганизации.
	– помещениямидлязанятийестественнонаучнойдеятельностью, техническимтворчеством;
	– помещениемдлязанятиймузыкой, хореографиейиизобразительнымискусством;
	– помещениямибиблиотексрабочимизонами, оборудованнымичитальнымизаламиикнигохранилищами, обеспечивающимисохранностькнижногофонда, медиатекой;
	– актовымзалом;
	– спортивнымизалом, спортивнойплощадкойоснащеннойигровым, спортивнымоборудованиемиинвентарем;
	– помещениямидляпитанияобучающихся, атакжедляхраненияиприготовленияпищи, обеспечивающимивозможностьорганизациикачественногогорячегопитания;
	– административнымииинымипомещениями, оснащенныминеобходимымоборудованием, втомчиследляорганизацииучебнойдеятельностипроцессасдетьмиинвалидамиидетьмисОВЗ;
	– гардеробами, санузлами, местамиличнойгигиены;
	– аппаратнуючасть, модульнуюсистему, системуконтроляимониторингакачествазнаний;
	– программнуючасть, включающуюмногопользовательскуюоперационнуюсистемуиприкладноепрограммноеобеспечение;
	– электронныеобразовательныересурсыпопредметнымобластям.
	3.4.5.    Информационно-методическиеусловияреализацииООПНОО
	– информационнообразовательныересурсыввидепечатнойпродукции;
	– информационнообразовательныересурсысетиИнтернет;
	– прикладныепрограммы, втомчислеподдерживающиеадминистрированиеифинансовохозяйственнуюдеятельностьобразовательнойорганизации(бухгалтерскийучет, делопроизводство, кадрыи т. д.).
	– вучебнойдеятельности;
	– вовнеурочнойдеятельности;
	– вестественнонаучнойдеятельности;
	– приизмерении, контролеиоценкерезультатовобразования;
	– вадминистративнойдеятельности, включаядистанционноевзаимодействиевсехучастниковобразовательныхотношений, втомчислеврамкахдистанционногообразования, атакжедистанционноевзаимодействиеобразовательнойорганизациисдругимиорганизациямисоциальнойсферыиорган...
	– реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся, осуществленияихсамостоятельнойобразовательнойдеятельности;
	– вводарусскогоииноязычноготекста, распознаваниясканированноготекста; созданиятекстанаосноверасшифровкиаудиозаписи; использованиясредстворфографическогоисинтаксическогоконтролярусскоготекстаитекстанаиностранномязыке; редактированияиструктурированиятек...
	– записииобработкиизображения(включаямикроскопические, телескопическиеиспутниковыеизображения) извукапрификсацииявленийвприродеиобществе, ходаобразовательнойдеятельности; переносаинформацииснецифровыхносителей(включаятрехмерныеобъекты) вцифровуюсреду(...
	– созданияииспользованиядиаграммразличныхвидов, специализированныхгеографическихиисторическихкарт;
	– созданиявиртуальныхгеометрическихобъектов, графическихсообщенийспроведениемрукойпроизвольныхлиний;
	– организациисообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкисопровождениявыступления, сообщениядлясамостоятельногопросмотра, втомчислевидеомонтажаиозвучиваниявидеосообщений;
	– информационногоподключенияклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет, входавинформационнуюсредуобразовательнойорганизации, втомчислечерезсетьИнтернет, размещениягипермедиасообщенийвинформационнойсредеорганизации, осуществляющейобразовательнуюдеятельность;
	– поискаиполученияинформации;
	– использованияисточниковинформациинабумажныхицифровыхносителях(втомчислевсправочниках, словарях, поисковыхсистемах);
	– вещания(подкастинга), использованияаудио-, видео устройствдляучебнойдеятельностинаурокеивнеурока;
	– общениявИнтернете, взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях, участиявфорумах, групповойработынадсообщениями(вики);
	– создания,заполненияианализабазданных, втомчислеопределителей; ихнаглядногопредставления;
	– включенияобучающихсявестественнонаучнуюдеятельность, проведениянаблюденийиэкспериментов, втомчислесиспользованием: учебноголабораторногооборудования, цифрового(электронного) итрадиционногоизмерения, включаяопределениеместонахождения; виртуальныхлаб...
	– исполнения, сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменениемтрадиционныхнародныхисовременныхинструментовицифровыхтехнологий, использованиязвуковыхимузыкальныхредакторов, клавишныхикинестетическихсинтезаторов;
	– художественноготворчествасиспользованиемручных, электрическихиИКТинструментов, реализациихудожественнооформительскихииздательскихпроектов, натурнойирисованноймультипликации;
	– созданияматериальныхиинформационныхобъектовсиспользованиемручныхиэлектроинструментов, применяемыхвизбранныхдляизученияраспространенныхтехнологиях(индустриальных, сельскохозяйственных, технологияхведениядома, информационныхикоммуникационныхтехнологиях);
	– конструированияимоделирования, втомчислемоделейсцифровымуправлениемиобратнойсвязью, сиспользованиемконструкторов; управленияобъектами; программирования;
	– занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр, оборудования, атакжекомпьютерныхтренажеров;
	– размещенияпродуктовпознавательной, учебноисследовательскойдеятельностиобучающихсявинформационнообразовательнойсредеобразовательнойорганизации;
	– проектированияиорганизациииндивидуальнойигрупповойдеятельности, организациисвоеговременисиспользованиемИКТ;
	– планированияобразовательнойдеятельности, фиксированияеереализациивцеломиотдельныхэтапов(выступлений, дискуссий, экспериментов);
	– обеспечениядоступавшкольнойбиблиотекекинформационнымресурсамсетиИнтернет, учебнойихудожественнойлитературе, коллекцияммедиаресурсовнаэлектронныхносителях, множительнойтехникедлятиражированияучебныхиметодическихтекстографическихиаудио-, видеоматериа...
	– проведениямассовыхмероприятий, собраний, представлений; досугаиобщенияобучающихсясвозможностьюмассовогопросмотракиноивидеоматериалов, организациисценическойработы, театрализованныхпредставлений, обеспеченныхозвучиванием, освещениемимультимедиасопро...
	– выпускашкольныхпечатныхизданий.
	3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий



