
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область «Русский 

язык и литературное чтение») на уровне начального общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП 

НОО), Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» (далее – ФРП 

«Русский язык»), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения 

на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 

деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне 

начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют 

результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, 

читательская, общекультурная и социальная грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского народа  и других народов России. Свободное владение 

языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно 

важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции 

личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием 

языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 

интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты 

русского языка.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 



общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 

правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, 

чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 

деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической 

задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования 

усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в 

процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», – 675 (5 часов в неделю в 

каждом классе): в 1 классе – 165 ч, во 2–4 классах – по 170 ч. 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») соответствует Федеральной рабочей программе по 

учебному предмету «Литературное чтение» и включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 

речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, 

а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 



 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, 

обеспечивающей понимание и использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические 

принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 

обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 

представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету «Литература», 

который изучается в основной школе. На литературное чтение в 1 классе отводится 99 ч (из них 

не менее 65 часов   составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте»), 

во 2-4 классах по 102 часов (3 часа в неделю в каждом классе). 
 



АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету 

«Родной   (балкарский) язык» для 1 – 4 классов 

(для обучающихся, не владеющих родным (балкарским) языком) 

 

Балкарский язык является одним из государственных языков Кабардино-Балкарской 

Республики наравне с русским и кабардинским языками. Балкарский язык – средство общения 

балкарцев. Сферы использования балкарского языка: семейно-бытовое общение; образование: 

детские сады, школы, языковые курсы/кружки, колледжи, вузы республики; СМИ: радио, 

телевидение, пресса (включая интернет-издания); Интернет (общение / наличие сайтов на 

языке); художественная литература на языке; религия (использование в религиозной практике); 

культура (включая живой фольклор) и др. 

Общие цели изучения учебного предмета «Родной (балкарский) язык» для 1–4 

классов начального общего образования: 

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

– формирование познавательного интереса к культуре народа – носителя языка; 

– воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

формирование возможностей вести межкультурный диалог; 

– формирование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке; 

– формирование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

балкарским литературным языком в разных ситуациях его использования. 

Конкретные цели освоения учебного предмета «Родной (балкарский) язык» 

Познавательные цели: 

– ознакомить учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия, логического мышления и воображения учащихся; 

– сформировать первоначальные представления о национальной специфике языковых единиц 

балкарского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах балкарского литературного языка и речевом этикете; 

– развить потребности к речевому самосовершенствованию; 

– воспитать самостоятельность в приобретении знаний. Социокультурные цели изучения языка: 

– сформировать коммуникативную компетенцию учащихся – развить устную и письменную речь, 

монологическую и диалогическую речь, а также навыки грамотного письма как показателя общей 

культуры человека; 

– воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к балкарскому языку, чувство 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробудить интерес к языку и 

совершенствованию своей речи. 

– Развивающие цели: 

– сформировать у обучающихся познавательные мотивы, учебную самостоятельность и 

потребность в творческом самовыражении; 

– сформировать умения организовать сотрудничество, планировать свою деятельность, ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением: 

– сформировать такие универсальные учебные действия, как обобщение, классификация, переход 

от внешнего контроля к самоконтролю; 

– сформировать умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками и др. 

Задачи изучения учебного предмета: 

– сформировать у обучающихся первоначальные представления о системе и структуре 

балкарского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

– обогатить лексику и грамматический строй речи обучающихся; 

– овладеть умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 



несложные монологические высказывания небольшого объема; 

– применять полученные знания, умения и навыки для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках русского и иностранного языков, литературы и др.); 

– развивать речь, мышление, воображение обучающихся, умение выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

– применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

– ознакомить обучающихся с историей, культурным наследием, искусством, литературой, 

обычаями и традициями, выдающимися личностями балкарского народа; 

– воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к балкарскому языку, 

пробудить познавательный интерес к языку и стремление совершенствовать свою речь; 

– воспитать гражданственность и патриотизм, любовь к родной земле. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Родной (балкарский) язык» знакомит с балкарским языком, 

формирует представление о многообразном языковом пространстве России, развивает личность 

обучающегося. В ходе изучения предмета обучающийся постигает исторические корни, 

культуру, духовные ценности балкарского народа. Изучение балкарского языка предполагает 

формирование трех основополагающих фундаментальных навыков: чтение, письмо и 

говорение. 

Учебный предмет «Родной (балкарский) язык» для 1–4 классов начального общего 

образования включает три содержательные линии: 

1) «Виды речевой деятельности»; 

2) «Система языка» (практическое усвоение); 

3) «Развитие речи и усвоение речевого этикета». 

Выделение данных содержательных линий не отражает последовательность их усвоения 

в учебном процессе. Содержательные линии взаимосвязаны, реализуются в комплексе. 

1. Содержательная линия «Виды речевой деятельности» определяет те речевые 

умения и навыки, которые обеспечивают уровень владения языком, позволяющий 

воспринимать и усваивать учебный материал предмета, а также готовность к общению в 

ситуациях учебного и повседневного общения. Формирование видов речевой деятельности – 

коммуникативных умений обучающихся осуществляется поступательно, из класса в класс на 

основе практического усвоения системы языка, усвоение системы сопрягается с развитием 

речи, с практическим овладением строем балкарского языка. 

2. Содержательная линия «Система языка» определяет состав осваиваемых 

грамматических категорий, языковых явлений (практическое усвоение основ лингвистических 

знаний: фонетика, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис). 

Языковой материал связан с культурой народа и призван сформировать научное представление 

о системе и структуре балкарского языка с учетом возрастных особенностей младших 

школьников, а также способствовать усвоению норм балкарского литературного языка. 

3. Содержательная линия «Развитие речи и усвоение речевого этикета» связана 

с развитием коммуникативных навыков младших школьников: умениями определять цели 

общения, адекватно участвовать в речевом общении; расширением практики применения 

правил речевого этикета, его норм; развитием умений понимать, анализировать тексты и 

создавать собственные. 

В ходе изучения родного (балкарского) языка как средства коммуникации 

обучающиеся также знакомятся с его культурной составляющей – фольклорными жанрами и 

отрывками из детских художественных произведений, что способствует формированию 

начальных представлений о родной литературе во всем ее родовом и жанровом многообразии, а 

также служит пропедевтикой для дальнейшего изучения литературоведческих понятий. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На реализацию представленной программы отводится 405 часов (по 3 часа в 1,2,3,4 

классах в неделю): 99 часов в 1 классе (33 учебные недели) на обучение грамоте, и по 102 часа 

во 2, 3, 4 классах.  

Образовательное учреждение вправе самостоятельно увеличить количество часов, 

отводимых для изучения родного языка, за счет часов части плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



 

АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету 

«Родной (кабардино-черкесский) язык» 

для  1 – 4 классов 

(для обучающихся, не владеющих родным (кабардино-черкесским)  языком) 

 

Кабардино-черкесский язык – родной язык и основа духовной культуры 

кабардинского народа, проживающего в Кабардино-Балкарской Республике. В 1995 году 

кабардино-черкесский язык был принят в качестве государственного в Кабардино-Балкарской 

Республике (наряду с балкарским и русским), в 1996 году — в качестве государственного в 

Карачаево-Черкесской Республике. Родной язык связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Кабардино-черкесский язык выполняет следующие основные функции: 

1) коммуникативная функция – кабардино-черкесский язык как средство общения 

кабардинцев и черкесов между собой; 

2) когнитивная, или познавательная, функция – с помощью кабардино-черкесского языка 

осуществляется познание, изучение окружающего мира. Кабардино-черкесский язык является 

средством выражения мыслей и чувств, передачи и хранения информации; 

3) кумулятивная функция – кабардино-черкесский язык выступает связующим звеном 

между поколениями, служит средством передачи внеязыкового коллективного опыта 

кабардинцев. 

Примерная образовательная программа учебного предмета «Родной (кабардино-

черкесский) язык» для 1–4 классов начального общего образования (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) с учетом основных идей и положений 

программы развития универсальных учебных действий. 

Настоящая программа рассчитана на преподавание учебного предмета            в том числе тем 

обучающимся, для которых кабардино-черкесский язык не является  языком  общения, однако 

выбран для изучения в качестве родного языка. 

Цель реализации программы – обеспечение развития элементарных 

коммуникативных навыков младших школьников на родном языке через овладение основными 

видами речевой деятельности. 

Задачи реализации программы: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Кабардино-Балкарской Республики и России, о языке как основе 

национального самосознания адыгского народа; 

 формирование на материале учебного предмета общей культуры, гражданских и 

патриотических качеств, основных умений учиться и способности к организации своей 

деятельности, развитие духовно- нравственной сферы личности обучающихся; 

 формирование базы первоначальных лингвистических знаний, практическое 

употребление грамматических форм кабардино-черкесского языка, обогащение актуального и 

потенциального словарного запаса; 

 обеспечение мотивации к изучению кабардино-черкесского языка; 

 развитие устной и письменной родной речи обучающихся, готовности и способности к 

речевой деятельности на родном языке, потребности в речевом самосовершенствовании; 

развитие способностей к творческой деятельности; 

 овладение нормами кабардинского речевого этикета, формирование представлений о 

национальной специфике единиц родного языка (прежде всего лексических и фразеологических 

с национально- культурной семантикой); 

 развитие нравственных и эстетических чувств, воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к кабардино-черкесскому языку, чувства сопричастности к сохранению 



его уникальности; 

 совершенствование у обучающихся способности ориентироватьсяв пространстве языка 

и речи, развитие языковой интуиции; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

 развитие коммуникативных умений, включение обучающихся в практическую речевую 

деятельность. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Родной (кабардино-черкесский) язык» входит в предметную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Изучение учебного кабардино-черкесский языка в начальной школе играет значительную 

роль в формировании личности обучающегося: осваивая язык, он постигает историю, быт, 

культуру, духовные ценности народа. Постоянные занятия языком обогащают и развивают 

интеллектуальную и нравственную сферы личности обучающегося, также в процессе изучения 

родного языка у обучающегося формируются три основополагающих навыка: чтение, письмо и 

говорение. 

Учебный предмет «Родной (кабардино-черкесский) язык» является одним из важнейших в 

системе подготовки обучающегося на начальном уровне в условиях поликультурного и 

полиязыкового пространства. Наряду с  русским языком родной язык входит в число предметов 

филологического цикла и формирует коммуникативную культуру обучающегося, способствует 

его общему речевому развитию и расширению кругозора. 

Также изучение кабардино-черкесского языка способствует сохранению и   развитию 

культурного многообразия и языкового наследия  многонациональной  России, помогает  

постичь  духовные   ценности      кабардинского  народа. 

В ходе изучения родного кабардино-черкесского языка предполагается использование 

материалов кабардино-черкесской литературы, истории и культуры адыгов, установление 

межпредметных связей с другими изучаемыми    курсами («Русский    язык»,     «Литературное 

чтение», «Литературное    чтение    на    родном    языке»,    «Окружающий    мир», 

«Искусство» и др.). Главный элемент обучения младших школьников кабардино-

черкесскому языку – раскрытие основных содержательных линий через формирование 

следующих компетенций. Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности на кабардино-черкесском языке (аудирование, говорение, чтение, письмо), 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

кабардино-черкесского языка в различных сферах и ситуациях общения; умение 

ориентироваться в цели, задачах, условиях общения и выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативной задачи. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – освоение первоначальных знаний о 

кабардино-черкесском языке как знаковой системе (его фонетическом, лексическом, 

грамматическом устройстве); овладение нормами литературного кабардино-черкесского языка 

и обогащение словарного запаса; формирование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые явления; эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

словарями и справочной литературой. 

Культуроведческая компетенция – осознание кабардино-черкесского  языка   как  формы 

выражения национальной культуры; понимание обучающимися  взаимосвязи языка и истории, 

национально-культурного своеобразия кабардино-черкесского языка; овладение нормами 

кабардинского речевого этикета,  воспитание  чувства любви к малой родине, к родному языку 

как духовной ценности, средству общения и получения знаний. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На реализацию представленной программы отводится 405 часов (по 3 часа в 1,2,3,4 

классах в неделю): 99 часов в 1 классе (33 учебные недели) на обучение грамоте, и по 102 часа 

во 2, 3, 4 классах.  

Образовательное учреждение вправе самостоятельно увеличить количество часов, 

отводимых для изучения родного языка, за счет часов части плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



 

АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

по учебному предмету 

    «Родной (балкарский) язык»  

               для 1 – 4 классов 
  

Балкарский язык – национальный язык балкарского народа и один из государственных 

языков Кабардино-Балкарской Республики. 

Родной (балкарский) язык является средством приобщения к духовному богатству 

балкарского народа, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческим ценностям, формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 

позиций моральных норм балкарцев. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 

во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм поведения 

ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 

оценку поступкам с позиций моральных норм. 

В процессе изучения предмета «Родной (балкарский) язык» создаются условия для 

развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; развития 

способностей, удовлетворения познавательных интересов; формирования социальных 

ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций. 

Примерная образовательная программа учебного предмета «Родной (балкарский) язык» 

для 1–4 классов начального общего образования (далее – Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО) и с учетом основных идей и положений программы 

развития универсальных учебных действий. 

Программа разработана на основе ФГОС НОО и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты освоения программы, основное содержание учебного предмета,  а также отражает 

региональные и этнокультурные  особенности обучения родному (балкарскому) языку. 

Программа служит ориентиром для составления рабочих программ по учебному предмету 

«Родной (балкарский) язык», разработчики которых могут предложить собственный подход к 

структурированию учебного материала, определению последовательности его изучения, 

распределению часов по разделам и темам. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной задачей современной языковой образовательной политики в Российской 

Федерации является формирование ценностного отношения ко всем национальным языкам, 

воспитание толерантности, любви и интереса к культуре народов, проживающих на территории 

государства. Следовательно, главной целью, единой для всех ступеней языкового образования, 

становится обучение свободному владению родным языком во всех видах речевой деятельности 

в различных сферах и ситуациях общения. 

Овладение родным языком развивает интеллектуальные и творческие способности 

ребенка, его память и воображение, формирует абстрактное мышление и навыки 

самостоятельной учебной деятельности, помогает дальнейшему самообразованию и 

самореализации личности. 

Учебный предмет «Родной язык» занимает одно из ведущих мест в системе образования и 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения и в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. В образовательных организациях 

общего образования Кабардино-Балкарской Республики и других регионов компактного 

проживания балкарцев обучение ведется на русском языке, однако учебный план предполагает, 

наряду с русским языком, изучение родного балкарского языка. 

В результате изучения родного (балкарского) языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости языка в жизни современного человека в поликультурном и полилингвальном мире. 



Изучение учебного предмета «Родной (балкарский) язык» в образовательных 

организациях общего образования Кабардино-Балкарской Республики начинается на уровне 

начального общего образования, продолжается на уровне основного общего образования и 

завершается на уровне среднего общего образования. 

Цель изучения учебного предмета «Родной (балкарский) язык» в начальной школе – 

формирование первоначальных представлений о родном языке как основе национального 

самосознания и средстве общения этноса, знакомство с нормами балкарского литературного 

языка и правилами речевого этикета, развитие элементарных коммуникативных навыков 

через овладение основными видами речевой деятельности. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

• формирование элементарных коммуникативных умений, таких как восприятие родной 

речи на слух (понимание высказываний учителя или звукозаписи), умение устно или 

письменно, с соблюдением культурно- речевых норм, выражать свои мысли в соответствии с 

конкретной ситуацией, темой или предметом разговора; 

• формирование первоначальных знаний о системе и структуре родного языка (фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография, лексика, морфемика, морфология и синтаксис); 

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Содержание курса «Родной (балкарский) язык» в начальной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. В учебном процессе формирование 

указанных компетенций происходит во взаимосвязи. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности, 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетенция проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – овладение необходимыми 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении; освоение базовых норм 

балкарского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция – осознание балкарского языка как формы выражения 

национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, освоение норм 

балкарского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять 

значения слов с национально-культурным компонентом. 

Изучение балкарского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

языкового образования и речевого развития обучающихся. В 1 классе начальным шагом на пути 

к освоению балкарского языка становится курс «Обучение грамоте», основная задача которого 

– научить детей чтению и письму на родном языке. Одновременно с формированием навыков 

чтения и письма развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, также в ходе обучения грамоте осуществляется 

орфографическая пропедевтика. 

Систематический курс «Родной (балкарский) язык» представлен в начальной школа как 

совокупность понятий, правил и сведений. Орфографические и пунктуационные правила 

изучаются параллельно с фонетикой, орфоэпией, лексикой, морфемикой, морфологией и 

синтаксисом. Соответственно, материал учебного предмета представлен в программе в виде 

трех содержательных линий – «Основы лингвистических знаний», 

«Орфография и пунктуация», «Развитие речи». 

Место учебного предмета в учебном плане 



На изучение балкарского языка по данной Программе в начальной школе выделяется 

303 часа. 

Изучение родного языка в 1 классе происходит в интегрированном курсе «Обучение 

грамоте», в котором объединяются часы учебного плана по родному языку и литературному 

чтению. Его продолжительность 33 учебные недели, по 3 часа в неделю. Из 99 часов 10 часов 

выделяется на добукварный период, 77 часов на букварный период и 12 часов отводится на 

послебукварный период обучения грамоте. 

Во 2-4 классах выделяется по 2 часа в неделю, т.е. по 68 часов в учебный год при 34 

учебных неделях.  

Образовательная организация вправе увеличить количество часов на изучение предмета за 

счет часов части плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОЙ РАБОЧАЕЙ ПРОГРАММЕ  

по учебному предмету  

                       «Родной (кабардино-черкесский) язык»  

                для 1 – 4 классов 

  

Кабардино-черкесский язык является родным языком и основой духовной культуры 

кабардинского народа, проживающего в Кабардино-Балкарской Республике. В 1995 году 

кабардино-черкесский язык был принят в качестве государственного в Кабардино-Балкарской 

Республике (наряду с балкарским и русским). Родной язык связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 

Функции и статус языка 

• Коммуникативная функция – кабардино-черкесский язык является средством общения 

кабардинцев между собой. 

• Когнитивная, или познавательная, функция – с помощью кабардино-черкесского языка 

осуществляется познание, изучение окружающего мира. Кабардино-чекркесский язык является 

средством выражения мыслей и чувств, передачи и хранения информации. 

• Кумулятивная функция – кабардино-черкесский язык выступает связующим звеном 

между поколениями, служит средством передачи внеязыкового коллективного опыта 

кабардинцев. 

Примерная образовательная программа учебного предмета «Родной (кабардино-

черкесский) язык» для 1–4 классов начального общего образования (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и Примерной основной образовательной программой 

начального общего образования с учетом основных идей и положений программы развития 

универсальных учебных действий. 

Программа состоит из: 

• пояснительной записки, в которой раскрываются цели освоения учебного предмета 

«Родной (кабардино-черкесский) язык», общая характеристика учебного предмета, а также 

место предмета в учебном плане; 

• планируемых результатов освоения учебного предмета «Родной (кабардино-

черкесский) язык»; 

• системы оценки результатов освоения учебного предмета «Родной (кабардино-

черкесский) язык»; 

• содержания учебного предмета; 

• тематического планирования; 

• плана внеурочной деятельности; 

• системы условий реализации учебной программы. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Родной (кабардино-черкесский) язык». 

Цели реализации программы: 

• освоение содержания учебного предмета «Родной (кабардино-черкесский) язык» и 

достижение обучающимися результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО; 

• формирование первоначальных представлений  о языке как основе национального 

самосознания, о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России; 

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения кабардино-

черкесского языка как государственного языка Кабардино-Балкарской Республики; 

• овладение первоначальными представлениями о нормах родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 



 

• овладение умением использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. Овладение умением наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать, классифицировать и оценивать языковые единицы с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке; 

• овладение умением работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• формирование представлений о родном языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия родного языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к родному языку, а через него – 

к культуре своего народа; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; 

• овладение кабардино-черкесским языком на элементарном уровне и формирование 

первоначальных коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

родным литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; приобретение практического опыта исследовательской работы по 

родному языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачи реализации программы: 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечение мотивации обучения 

родному языку, развитие способностей к творческой деятельности на родном языке; 

• формирование базы первоначальных лингвистических знаний, накопление практики 

использования грамматических форм кабардино-черкесского языка, обогащение актуального 

и потенциального  словарного запаса; 

• овладение нормами кабардино-черкесского речевого этикета, формирование 

представлений о национальной специфике языковых единиц родного языка, об основных 

нормах кабардинского литературного языка; 

• формирование на материале учебного предмета общей культуры, гражданских и 

патриотических качеств, основных умений учиться и способности к организации своей 

деятельности, развитие духовно-нравственной сферы личности обучающихся; 

• развитие нравственных и эстетических чувств, воспитание позитивного эмоционально- 

ценностного отношения к кабардино-черкесскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности; 

• совершенствование у обучающихся способности ориентироваться в пространстве языка 

и речи, развитие языковой интуиции; 

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

• развитие коммуникативных умений, включение обучающихся в практическую речевую 

деятельность. 



Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Окружающий мир» 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») соответствует Федеральной рабочей 

программе по учебному предмету «Окружающий мир» и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы и тематическое 

планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Общая характеристика предмета 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований ФГОС НОО и федеральной рабочей программы воспитания. 

Цели изучения предмета 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение 

естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании программы по окружающему миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской 

Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 

ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения;  

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 



содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового 

и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты 

своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек 

и познание». 

Место учебного предмета «окружающий мир» в учебном плане 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», составляет 270 

часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 

часов, 4 класс – 68 часов. 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

Программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» (предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке») включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского родного языка, а также 

подходы к отбору содержания, характеристику основных содержательных линий, место учебного 

предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Родной язык 

(русский)». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

а также предметные результаты по родному русскому языку за каждый год обучения. 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Целями изучения русского родного языка являются: 

 осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского 

народа;  

 понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 

народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса 

к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него — к родной культуре; 

 овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других языков народов 

России; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; овладение 

выразительными средствами, свойственными русскому языку; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 

отраженной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Основные содержательные линии рабочей программы учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, 

которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение 

данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса. 

«Русский язык». В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета 

отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка. Как курс, имеющий частный характер, школьный курс 

русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

Задачами данного курса являются:  



 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в 

пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; изучение исторических фактов развития 

языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое 

мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в практическую речевую 

деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока. 

Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» — включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях 

значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, 

языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц 

в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников 

(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 

практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного 

блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и 

создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (балкарском) языке»  

для 2 – 4 классов 

Балкарский язык – национальный язык балкарского народа. В соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами балкарский язык наравне с русским является 

государственным языком Кабардино - Балкарской Республики и изучается во всех 

образовательных организациях субъекта. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (балкарском) языке». 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература на балкарском языке является основой духовной культуры балкарского 

народа, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры; участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности; 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных и морально-

этических традиций балкарского народа. 

Таким образом, содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(балкарском) языке» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

культурного наследия своего народа как средства познания национальной культуры и 

самореализации в ней. 

Содержание курса призвано расширить сведения, имеющие отношение к вопросам 

истории и культуры народа, поэтому Программа отражает социокультурный контекст 

существования национальной литературы, в частности, те аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность родной литературы. 

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение на родном (балкарском) 

языке» является формирование у обучающихся читательской компетенции, сознательного 

отношения к чтению на родном языке. В свою очередь, читательская компетенция определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (балкарском) языке» 

направлено на решение следующих задач: 

• воспитание у обучающихся любви к родному слову, формирование чувства патриотизма; 

• формирование навыка правильного, осознанного, беглого, выразительного чтения на 

балкарском языке, умения работать с текстом, самостоятельно читать книги; развитие 

потребности читать на балкарском языке и интереса к чтению в целом; 

• развитие понимания художественного произведения как особого вида искусства, 

формирование умения анализировать средства художественной выразительности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

• обогащение нравственного опыта обучающихся через произведения художественной 

литературы; формирование представлений о добре и зле, сочувствии, дружбе, честности; 

• формирование интереса к истории, традициям, искусству балкарского народа, а также к 

жизни и культуре других народов многонациональной России. 

Содержание учебного предмета в настоящей программе включает следующие разделы. 

Виды речевой и читательской деятельности: содержание раздела обеспечивает 

развитие навыков аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве, формирует 

культуру общения, включает работу с разными видами текста. Литературоведческая 

пропедевтика: раздел определяет круг литературоведческих понятий, обеспечивает 

первоначальное ознакомление с родами и жанрами литературы, средствами выразительности 

языка. 

Творческая деятельность обучающихся: раздел обеспечивает интерпретацию детьми 



 

полученных из литературных произведений знаний в самостоятельной творческой 

деятельности: чтение по ролям, драматизация, сочинение и т. д. 

Круг детского чтения: раздел реализует принцип отбора художественных, научно-

популярных текстов для чтения, обеспечивающих формирование устойчивого интереса к 

самостоятельной читательской деятельности и читательских предпочтений обучающихся, 

приобщение обучающихся к этнокультурным ценностям, формирование ценностных 

ориентаций и первоначальных этических представлений о добре и зле, традициях балкарского 

народа как фундаменте духовно-нравственного развития. 

Содержание предмета способствует формированию коммуникативной, читательской, 

литературоведческой и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – способность и практическая готовность обучающихся 

к общению в соответствии с целью, сферой и ситуацией; владение всеми видами речевой 

деятельности на балкарском языке с соблюдением требований культуры устной и письменной 

речи на уровне реальных возможностей обучающихся начального звена; освоение основных 

продуктивных способов чтения и качественного навыка чтения: правильности, беглости, 

осознанности, выразительности. 

Читательская компетенция – знание балкарских авторов и их произведений в рамках 

учебного предмета, жанров авторских произведений; умение выделять главную мысль 

произведения, последовательно передавать сюжет, характеризовать героя, разбивать текст на 

части. Читательская компетенция предполагает умение работать с книгой, проявлять 

читательскую самостоятельность. Литературоведческая компетенция – совокупность знаний 

о балкарской литературе в виде представлений о произведениях, авторах, темах и жанрах 

детской литературы, понимание художественного значения литературного произведения, 

способность высказывать оценочные суждения о художественном своеобразии произведений и 

творчестве писателя. 

Культуроведческая компетенция – осознание балкарской литературы как части 

национальной культуры, взаимосвязи ее с историей балкарского народа; уместное 

использование правил балкарского речевого этикета и культуры межнационального общения. 

Формирование всех представленных компетенций происходит в процессе чтения и 

анализа дидактически отобранных литературных произведений и является базой для 

дальнейшей продуктивной учебной деятельности. 

Поскольку настоящая программа является примерной и служит ориентиром для 

составления рабочих программ, право формирования списка произведений для внеклассного 

чтения остается за учителем – разработчиком рабочей программы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (балкарском) языке» входит в 

основную часть учебного плана. 

Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 102 часа (по 34 часа во 2, 3, 

4 классах). 

Изучение литературного чтения на родном (балкарском) языке начинается во 2 классе и 

продолжается в 3–4 классах, где выделяется 1 час в неделю при 34 учебных неделях.     

Образовательные организации вправе увеличить количество часов, отводимых на 

изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (балкарском) языке», за счет 

часов части плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ К ФЕДЕРАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (балкарском) языке»  

для 2 – 4 классов 

Балкарский язык – национальный язык балкарского народа. В соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами балкарский язык наравне с русским является 

государственным языком Кабардино - Балкарской Республики и изучается во всех 

образовательных организациях субъекта. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 

методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (балкарском) языке». 

Общая характеристика учебного предмета 

Литература на балкарском языке является основой духовной культуры балкарского 

народа, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры; участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности; 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных и морально-

этических традиций балкарского народа. 

Таким образом, содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(балкарском) языке» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

культурного наследия своего народа как средства познания национальной культуры и 

самореализации в ней. 

Содержание курса призвано расширить сведения, имеющие отношение к вопросам 

истории и культуры народа, поэтому Программа отражает социокультурный контекст 

существования национальной литературы, в частности, те аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность родной литературы. 

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение на родном (балкарском) 

языке» является формирование у обучающихся читательской компетенции, сознательного 

отношения к чтению на родном языке. В свою очередь, читательская компетенция определяется 

владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения. 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (балкарском) языке» 

направлено на решение следующих задач: 

• воспитание у обучающихся любви к родному слову, формирование чувства патриотизма; 

• формирование навыка правильного, осознанного, беглого, выразительного чтения на 

балкарском языке, умения работать с текстом, самостоятельно читать книги; развитие 

потребности читать на балкарском языке и интереса к чтению в целом; 

• развитие понимания художественного произведения как особого вида искусства, 

формирование умения анализировать средства художественной выразительности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

• обогащение нравственного опыта обучающихся через произведения художественной 

литературы; формирование представлений о добре и зле, сочувствии, дружбе, честности; 

• формирование интереса к истории, традициям, искусству балкарского народа, а также к 

жизни и культуре других народов многонациональной России. 

Содержание учебного предмета в настоящей программе включает следующие разделы. 

Виды речевой и читательской деятельности: содержание раздела обеспечивает 

развитие навыков аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве, формирует 

культуру общения, включает работу с разными видами текста. Литературоведческая 

пропедевтика: раздел определяет круг литературоведческих понятий, обеспечивает 

первоначальное ознакомление с родами и жанрами литературы, средствами выразительности 

языка. 

Творческая деятельность обучающихся: раздел обеспечивает интерпретацию детьми 



 

полученных из литературных произведений знаний в самостоятельной творческой 

деятельности: чтение по ролям, драматизация, сочинение и т. д. 

Круг детского чтения: раздел реализует принцип отбора художественных, научно-

популярных текстов для чтения, обеспечивающих формирование устойчивого интереса к 

самостоятельной читательской деятельности и читательских предпочтений обучающихся, 

приобщение обучающихся к этнокультурным ценностям, формирование ценностных 

ориентаций и первоначальных этических представлений о добре и зле, традициях балкарского 

народа как фундаменте духовно-нравственного развития. 

Содержание предмета способствует формированию коммуникативной, читательской, 

литературоведческой и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – способность и практическая готовность обучающихся 

к общению в соответствии с целью, сферой и ситуацией; владение всеми видами речевой 

деятельности на балкарском языке с соблюдением требований культуры устной и письменной 

речи на уровне реальных возможностей обучающихся начального звена; освоение основных 

продуктивных способов чтения и качественного навыка чтения: правильности, беглости, 

осознанности, выразительности. 

Читательская компетенция – знание балкарских авторов и их произведений в рамках 

учебного предмета, жанров авторских произведений; умение выделять главную мысль 

произведения, последовательно передавать сюжет, характеризовать героя, разбивать текст на 

части. Читательская компетенция предполагает умение работать с книгой, проявлять 

читательскую самостоятельность. Литературоведческая компетенция – совокупность знаний 

о балкарской литературе в виде представлений о произведениях, авторах, темах и жанрах 

детской литературы, понимание художественного значения литературного произведения, 

способность высказывать оценочные суждения о художественном своеобразии произведений и 

творчестве писателя. 

Культуроведческая компетенция – осознание балкарской литературы как части 

национальной культуры, взаимосвязи ее с историей балкарского народа; уместное 

использование правил балкарского речевого этикета и культуры межнационального общения. 

Формирование всех представленных компетенций происходит в процессе чтения и 

анализа дидактически отобранных литературных произведений и является базой для 

дальнейшей продуктивной учебной деятельности. 

Поскольку настоящая программа является примерной и служит ориентиром для 

составления рабочих программ, право формирования списка произведений для внеклассного 

чтения остается за учителем – разработчиком рабочей программы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (балкарском) языке» входит в 

основную часть учебного плана. 

Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 102 часа (по 34 часа во 2, 3, 

4 классах). 

Изучение литературного чтения на родном (балкарском) языке начинается во 2 классе и 

продолжается в 3–4 классах, где выделяется 1 час в неделю при 34 учебных неделях.     

Образовательные организации вправе увеличить количество часов, отводимых на 

изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном (балкарском) языке», за счет 

часов части плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «музыка» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия.  

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить 

основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии 

проявлений музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 

содержании образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: 

фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой 

музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной 

формой освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра 

на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 

языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки.  

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, 

фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и 

исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения 

не является главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и  

Цели и задачи изучения учебного предмета «музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части 

всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 

воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия 

(постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное 

становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт 

сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 

музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве.  



2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 

общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания.  

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка.  

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов.  

 



Аннотация к рабочим программам учебного предмета «ОРКСЭ» 

 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 

учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 

обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания каждого 

учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных 

достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать 

позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса являются 

психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес к 

социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 

подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 

реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на доброжелательность, 

отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и 

оскорблений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в 

социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с тем в процессе 

обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с трудом усваивают абстрактные 

философские сентенции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть 

уделено эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 



 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе 

один час в неделе, общий объем составляет 34 часа. 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в образовательную область 

«Искусство» Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень универсальных 

учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование 

которых может быть достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом 

возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом и втором классах 

предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление 

универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных 

универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С 

учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 

регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление 

терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД 

(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в 

специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной школе.  

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 

(темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно использовать 

при изучении той или иной темы. Представлены также способы организации 

дифференцированного обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 

области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 

составляющую по данному учебному предмету.  

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 

образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 

обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 

формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры 

личности. Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного 

предмета в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими 

резервами для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В 

частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития 

умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с 

историей материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 

уважительного отношения к ним.  

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 

обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 



творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности младшего 

школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование 

у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках 

исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, 

представленных в содержании учебного предмета.  

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо 

решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

 

Образовательные задачи курса:  
 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека; 
 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 
 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 
 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 
 Развивающие задачи: 
 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 
 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 
 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 
 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 
 Воспитательные задачи:  
 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 
 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 
 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 
 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 
 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 



 Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

 

Основной целью программы по технологии является успешная социализация 

обучающихся, формирование у них функциональной грамотности на базе освоения 

культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих 

правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений. 

Программа по технологии направлена на решение системы задач: 

 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности 

как важной части общей культуры человека; 

 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 

 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений; 

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности; 

 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по технологии включает характеристику основных структурных 

единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения: 

1. Технологии, профессии и производства. 

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, 

технологии работы с пластичными материалами, технологии работы с природным 

материалом, технологии работы с текстильными материалами, технологии работы с 

другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, солома). 

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 



материалов, робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации). 

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию. 

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчётов, вычислений, 

построение форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна), «Окружающий мир» (природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные 

традиции), «Родной язык» (использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 

деятельности), «Литературное чтение» (работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии). 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура» 

Рабочая программа начального общего образования по физической культуре составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. 

При создании программы учитывались потребности современного российского общества 

в воспитании здорового поколения, государственная политика с национальными целями 

увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория физической культуры, 

представляющая закономерности двигательной деятельности человека. Здоровье закладывается 

в детстве, и качественное образование в части физического воспитания, физической культуры 

детей дошкольного и начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

В программе отведено особое место упражнениям основной гимнастики и играм с 

использованием гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками 

гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными навыками плавания. 

Программа включает упражнения для развития гибкости и координации, эффективность 

развития которых приходится на возрастной период начальной школы. Целенаправленные 

физические упражнения позволяют избирательно и значительно их развить. 

Программа обеспечивает «сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных)». 

Освоение программы обеспечивает выполнение обучающимися нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и другие предметные результаты 

ФГОС НОО, а также позволяет решить воспитательные задачи, изложенные в примерной 

программе воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20).  

Общая характеристика учебного курса «Физическая культура» 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью с использованием основных 

направлений физической культуры в классификации физических упражнений по признаку 

исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, спорт — и упражнений по 

преимущественной целевой направленности их использования с учётом сенситивных периодов 

развития учащихся начальной школы. В процессе овладения этой деятельностью формируется 

костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются необходимые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество 

и самостоятельность. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической 

культуры, общих закономерностях её функционирования и использования с целью 

всестороннего развития людей и направлена на формирование основ знаний в области 

физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения 

основных двигательных действий, укрепление здоровья. 

В программе учтены приоритеты в обучении на уровне начального образования, 

изложенные в Концепции модернизации преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, которые нашли отражение 

в содержании программы в части получения знаний и умений выполнения базовых упражнений 

гимнастики для правильного формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости, 

координации, моторики; получения эмоционального удовлетворения от выполнения 

физических упражнений в игровой деятельности. 

В основе программы лежат представления об уникальности личности каждого 

учащегося начальной школы, индивидуальных возможностях каждого школьника и 

ученического сообщества в целом, профессиональных качествах учителей и управленческих 

команд системы образования, создающих условия для максимально полного обеспечения 

образовательных возможностей учащимся в рамках единого образовательного пространства 



Российской Федерации. 

Ценностные ориентиры содержания программы направлены на воспитание творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе позволяет 

формировать у обучающихся установку на формирование, сохранение и укрепление здоровья; 

освоить умения, навыки ведения здорового и безопасного образа жизни; выполнить нормы 

ГТО. 

Содержание программы направлено на эффективное развитие физических качеств и 

способностей обучающихся начальной школы; на воспитание личностных качеств, 

включающих в себя готовность и способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, 

анализу; формирует творческое нестандартное мышление, инициативность, 

целеустремлённость; воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; учит 

взаимодействовать с окружающими людьми и работать в команде; проявлять лидерские 

качества. 

Содержание программы строится на принципах личностно-ориентированной, личностно-

развивающей педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре физического 

развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение задач развития 

культуры движения, физическое воспитание. 

В соответствии со ФГОС НОО содержание программы учебного предмета «Физическая 

культура» состоит из следующих компонентов: 

знания о физической культуре (информационный компонент деятельности); 

способы физкультурной деятельности (операциональный компонент деятельности); 

физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный компонент 

деятельности), которое подразделяется на физкультурно-оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

 

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, целью которого является 

формирование у обучающихся полного представления о возможностях физической культуры. В 

содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и процессов, что 

позволит успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, метапредметных и 

личностных. 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» 

Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» — формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В содержании программы учтены основные направления развития познавательной 

активности человека, включая знания о природе (медико-биологические основы деятельности), 

знания о человеке (психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в 

развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне 

начального общего образования направлена на достижение следующих образовательных, 

развивающих целей, а также целей воспитания: 

 освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов 

их измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций, 

становление умения решать учебные и практические задачи средствами математики, работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 

характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть – целое», «больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

 обеспечение математического развития обучающегося – способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи, 

формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

 становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 

математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 

пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по 

математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 

личности обучающегося: 

 понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (например, хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из 

частей, изменение формы, размера); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления позволяет 

обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою 

точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются 

обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм представления 

информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, площадь) 



становятся показателями сформированной функциональной грамотности обучающегося и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам 

обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. Также они 

включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и метапредметных 

действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

На изучение математики отводится 540 часов:  

в 1 классе – 132 часа (4 часа в неделю),  

во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю),  

в 3 классе – 136 часов (4 часа в неделю),  

в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами:  

1. «Числа и величины» 

2. «Арифметические действия»  

3. «Текстовые задачи» 

4. «Пространственные отношения и геометрические фигуры» 

5.  «Математическая информация». 

 
 

 


