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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ им.Малкарова 

Х.Ш.с.п.Жанхотеко  (далее образовательная организация) разработана в соответствии с 

• Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г., №286(с 

изменениями и дополнениями на 01.09.2024г. (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

№31 от 22.01.2024г. «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства Просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования»); 

• Федеральной образовательной программой начального общего образования, утвержденной 

приказом Министерства просвещения от 18.05. 2023 №372(с изменениями и дополнениями на 01.09.2024 

(ПриказМинистерства просвещения Российской Федерации №171 от 19.03.2024г. «О внесении изменений 

в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования»).  

При разработке основной общеобразовательной программы использованы федеральные рабочие 

программы учебных предметов. В соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации) такая учебно-методическая документация не разрабатывается. 

Также при реализации ООП НОО учтены требования  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

• Постановления Правительства РФ №556 от 30.04.2024г. «Об утверждении перечня мероприятий по 

оценке качества образования и Правил проведения мероприятий по оценке качества образования» 

Приложением к ООП НОО являются локальные нормативные акты образовательной организации, 

конкретизирующие и дополняющие основную образовательную программу.  

Разработка и утверждение основной образовательной программы и приложений к ней регламентируются 

законодательством.  

Основная образовательная программа начального общего образования является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 66 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся, не освоившие программу начального общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях образования. 

 

 

1.1.1. Цели реализации программы начального общего образования 

Начальное общее образование является необходимым обязательным уровнем образования.  

Целями реализации программы начального общего образования являются: 



1. Обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося; 

2. Развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе 

общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса; 

3. Организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО; 

4. Создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

5. Организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего образования 

 

В основе разработки основной образовательной программы начального общего образования лежат 

следующие принципы: 

 Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне начального общего образования. 

 Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

 Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 



 Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и динамику в 

формировании знаний, умений и способов деятельности, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению по образовательным программам основного общего образования, 

единые подходы между их обучением и развитием на уровнях начального и основногообщего 

образования. 

 Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на обогащение 

знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, нравственно-

ценностного отношения к действительности.  

 Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, 

организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. 

 

Механизмы реализации ООП НОО:  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательной 

программой самостоятельно, без привлечения сторонних организаций в рамках сетевого взаимодействия.  

При реализации образовательной программы могут использоваться различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Вопросы 

организации и реализации ООП при помощи дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения прописаны в соответствующем локальном акте, который является приложением к ООП.  

Программа начального общего образования реализуется через организацию образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В МОУ СОШ им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко реализует базовое образование по ФГОС.  

Школа реализует образовательные программы начальног общего образования , среднего общего 

образования и среднего общего образования . 

Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия Кабардино –Балкарской 

Республики реализуется путем предоставления права на изучение родных языков. Выбор языка 

осуществляется посредством подачи заявления родителей (законных представителей) в ОО.  

Для расширения возможностей индивидуального развития обучающихся предоставляется право на 

обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП). ИУП направлены на осуществление осознанного 

выбора образовательной программы следующего уровня образования и/или направленности в том числе. 

Подробный механизм обучения по ИУП представлен в локальном акте образовательной организации 

«Порядок обучения по индивидуальному учебному плану».  При формировании индивидуальных учебных 

планов, в том числе для ускоренного обучения, объем дневной и недельной учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, объем домашних заданий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтены при разработке учебного 

плана и плана внеурочной деятельности. В частности, уроки родного языка, а также темы в учебных 

предметах и курсах внеурочной деятельности. Рабочая программа воспитания также содержит разделы, 

направленные на предоставление обучающимся исторического, социального опыта поколений россиян, 

светской этики.  

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 

соответствующего возраста.  
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1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации.  

Основная образовательная программа начального общего образования соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года №286 (с изменениями и 

дополнениями) и Федеральной образовательной программе начального общего образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения от 18.05.2023 №372 (с изменениями и 

дополнениями), включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. Структура ООП 

соответствует требованиям ФГОС НОО, включает в себя следующие документы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования, 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования, (Мониторинги, контрольно-измерительные материалы и другие методические материалы 

вынесены в Приложение к ООП. Возможно обновление Приложений по необходимости в порядке, 

предусмотренном законодательством),  

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей (вынесены в Приложение к ООП), 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

2.3. Рабочая программа воспитания,  

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план, 

3.2. План внеурочной деятельности, 

3.3. Календарный учебный график, 

3.4. Календарный план воспитательной работы, 

3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. (Материально-техническая база, списки педагогических сотрудников, штатное 

расписание и другие документы, составляющие характеристику условий реализации программы, 

актуализируются ежегодно перед началом учебного года и являются Приложением к ООП).  

Реализация ООП НОО обеспечивает право каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования.  

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной организации. При 

реализации программы используются педагогически обоснованные формы, средства, методы обучения и 

воспитания. Каждый педагог имеет право на их выбор, а также имеет право на творческую инициативу, 

разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.  

Обучение в образовательной организации при реализации данной образовательной программы 

организовано по 5-дневной учебной неделе. 



Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом, часы внеурочной деятельности не 

входят в аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определяется планом внеурочной деятельности.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям начального общего 

образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения 

содержания программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаковосимволическими средствами, которые 

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

ситуациях. 

 

Обучающийся после завершения освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должен достичь следующих результатов:  

 Личностные результаты (включающие формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества личности; 

активное участие в социально значимой деятельности); 

 Метапредметные результаты (включающие универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная 

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

 Предметные результаты (включающие освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению).  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, является 

системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения программы начального общего образования, являются содержательной и 

критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в организации по определенному учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в организации; 



 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего образования 

отражают требования ФГОС, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Вышеуказанные программы должны содержать планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования:  

1. Личностные результаты освоения программы начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

 Гражданско-патриотического воспитания, 

 Духовно-нравственного воспитания, 

 Эстетического воспитания, 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, 

 Трудового воспитания, 

 Экологического воспитания, 

 Ценности научного познания. 

2. Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия, 

2) базовые исследовательские действия, 

3) работа с информацией. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение, 

2) совместная деятельность. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация, 

2) самоконтроль. 

3. Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего образования. 

Для разработки программ за основу берутся нижеуказанные требования к предметным результатам, 

конкретизируются по классам изучения, учитель вправе использовать материалы федеральных рабочих 

программ в соответствии с пунктом 6.4. статьи 12 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

При решении педагогического совета по запросам обучающихся и/или их родителей (законных 

представителей) обучения по индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы 

реализации образовательной программы, электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий и др. данный раздел дополняется требованиями к предметным результатам в соответствии с 

решением. Дополнения оформляются в виде приложений.  

Данные предметные результаты служат основой для разработки программ учебных предметов, курсов и 

др., в том числе внеурочной деятельности.  

 

Предметные результаты по учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, 

о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка, 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений 

устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при 

анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое 

разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры 

фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями). 

По учебным предметам «Родной язык и (или) государственный язык республики Российской 

Федерации»  

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как одной из 

главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; 

проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, формирование 

мотивации к изучению государственного языка республики Российской Федерации: понимать значение 

государственного языка республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения 

культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его 



изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков народов России: 

понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, приводить 

примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о 

взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя 

народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации 

изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой деятельности: различать на 

слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических 

ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого 

материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по 

объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в 

речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке. 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие 

рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть России на изучаемом 

языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке (на балкарском и кабардино 

черкесском  родном)": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от 

поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей. 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы. 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, сформированность 

читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся. 

По учебному предмету "Иностранный язык"(английский) 

Ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания 

речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка. 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных типов 

предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише). 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в 

изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных 

предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно 

писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных 



значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и страны/стран 

изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений детского фольклора 

(рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе 

контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках изучаемой 

тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации 

из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с 

участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование способов 

достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление готовности 

быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, 

оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для 

получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом 

общении на иностранном языке. 

По учебному предмету "Математика": 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять 

построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; 

развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, 

площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить 

пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы 

(вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, правило), 

строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", 

"некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие 

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и в 

повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, 

оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 

финансов. 



"Окружающий мир": 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, 

родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о 

многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; сформированность 

основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых 

профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина 

Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, 

выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале 

о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов Организации 

и сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в окружающей 

среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам 

безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и 

финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 

действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

Изучаемый модуль выбирается по заявлениям (анкетированию) родителей (законных представителей) с 

учетом мнения обучающихся.  

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (православного 

христианства), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 



9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской традиции 

на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов; 



7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской традиции 

на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), называть 

основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской традиции 

на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных религий 

народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историей их 

возникновения и развития; 



5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление 

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения 

человеческого достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в обществе 

нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, нравственные 

нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", 

"дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания 

в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать любые 

случаи унижения человеческого достоинства. 

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 



6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание 

отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

По учебному предмету "Труд (технология)" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, 

моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием информационной 

среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-

преобразующей деятельности. 

По учебному предмету "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, 

физического развития и физического совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая 

правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм 

двигательной активности. 

 

При включении в основную образовательную программу предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, предметные результаты для которых не прописаны в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, предметные результаты 

разрабатываются самостоятельно, прописываются в конкретных рабочих программах по предмету, 

курсу, в том числе внеурочной деятельности. При разработке программ курсов внеурочной деятельности 

в разделе «Предметные результаты» прописываются результаты с учетом специфики содержания 

предметных областей.  

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, является ФГОС НОО независимо от формы получения 



начального общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные 

требования к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) является частью 

управления качеством образования в рамках внутренней системы оценки качества образования, на основе 

системы оценки разработано «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся».  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются:  

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС НОО, которые конкретизированы в планируемых результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику (стартовые (диагностические) работы); 

 текущую и тематическую оценку; 

 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся (комплексные 

(диагностические работы). 

Внешняя оценка включает: 

 независимую оценку качества образования: 

1. Национальные сопоставительные исследования качества общего образования, 

2. Всероссийские проверочные работы, 

3. Международные сопоставительные исследования качества общего образования 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 



Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

 использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в 

том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Критериальное оценивание применяется при реализации форм внутреннего оценивания. Это процесс 

сравнения образовательных достижений обучающихся с заранее определенными и известными всем 

участникам образовательного процесса. Все работы внутреннего оценивания должны содержать критерии 

оценивания, позволяющие задать ясные ориентиры для организации учебного процесса.  

 

 

 

 

 

Стартовая диагностика в 1 классах (стартовые (диагностические) работы) 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Результаты стартовой педагогической диагностики выступают как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и 

счётом. 

Стартовая педагогическая диагностика проводится в форме комплексной работы, график проведения 

стартовой педагогической диагностики рассматривается на педагогическом совете, там же принимается 

решение о выборе формы проведения. Планирование стартовой педагогической диагностики отражается 

во внутришкольном мониторинге и внутренней системе оценки качества образования. Проводится 

администрацией, результаты стартовой педагогической диагностики в 1 классах отражаются в 

аналитической справке, являются основой для принятия управленческих решений.  

Стартовая диагностика (стартовые (диагностические) работы)по отдельным предметам 

Стартовая диагностика по отдельным предметам 2-4 классов может проводиться педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Данный вид диагностики является инициативой педагогов, вносится в тематическое планирование, 

проводится учителем самостоятельно, вносится в единый график оценочных процедур при выполнении 

условий к проведению оценочных работ (работы выполняются всеми обучающимися в классе 

одновременно и длительность которых составляет не менее тридцати минут). 

Текущая оценка 



Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т. е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим 

работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, 

для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую работу. 

Текущий контроль проводится учителем ежедневно. Выставление отметок в журнал за данный вид 

контроля является компетенцией педагога, система оценивания представлена в разделе «Особенности 

оценки предметных результатов». 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематическом планировании в рабочих 

программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Тематический контроль проводится учителем в соответствии с календарно-тематическим планированием, 

учитель вправе вносить изменения в график проведения тематического контроля в соответствии с 

«Положением о рабочей программе», на основе причин, указанных там же.  

В единый график оценочных процедур вносятся только те формы тематического контроля, которые 

рассчитаны на выполнение всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которых 

составляет не менее тридцати минут.  

Выставление отметок в журнал за данный вид контроля проводится в соответствии с календарно-

тематическим планированием, особенности заполнения журнала по данному вопросу прописаны в 

локальном нормативном акте «Порядок заполнения электронного журнала», система оценивания 

представлена в разделе «Особенности оценки предметных результатов». 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Процедуры оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и внутренней системы 

оценки качества образования.  Контроль за процедурами осуществляется администрацией 

образовательной организации с целью получения информации о качестве образовательного процесса, 

качестве подготовки и проведения уроков, также являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных результатов является 

единый график оценочных процедур, который объединяет все уровни оценочных процедур.  

В единый график вносятся все контрольные, проверочные и диагностические работы, которые 

выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которые составляет не менее 

тридцати минут. 



Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее следуют региональные 

мониторинги, оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной организацией. При получении 

информации о проведении мониторинга федерального и/или регионального уровней после создания 

документа в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации для системы 

общего образования по основным подходам к формированию графика оценочных процедур в 

образовательных организациях» (Письмо минпросвещения РФ №СК-228/03, федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021).     

 

Примерный перечень оценочных процедур 

На основе данного перечня ежегодно осуществляется актуализация.  
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Оценка предметных результатов 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 



на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой области 

знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и 

идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобретенных 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

 список планируемых результатов с указанием этапов (по годам обучения) их формирования 

и способов, форм оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры) фиксируются в 

локальном акте ОО; 

 график контрольных мероприятий (указание форм контроля в календарно-тематическом 

планировании и едином графике оценочных процедур, формируемом ежегодно/раз в 

полугодие). 

 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий; 

 коммуникативных универсальных учебных действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает формирование и 

оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследовательских действий, умения 

работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обучающихся следующих 

умений: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 



 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у обучающихся 

следующих умений: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает формирование и 

оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

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

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 



Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся следующих умений: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и 

самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в ходе текущей и 

промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных действий. 

Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педагогического совета 

образовательной организации. Инструментарий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

функциональной грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий, проектной деятельности. 

Процедуры оценки метапредметных результатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения метапредметных 

результатов*:  
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*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение сторонних 

организаций для проведения независимой оценки.  

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результатов проводится один 

раз за учебный год во всех классах (кроме 1 класса), задания для формирования метапредметных 

результатов включены в содержание уроков, курсов, в том числе внеурочной деятельности. Учитель 

проводит оценку метапредметных результатов в форме текущего контроля, наблюдений по своему 

предмету. Классный руководитель на основе вышеперечисленных мониторингов и собственных 



наблюдений формирует характеристику выпускника 4 класса, с подробных анализом достижения 

результатов освоения ООП, в том числе метапредметных.  

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий.  

 

На основании мониторингов, указанных в разделе «Процедуры оценки метапредметных результатов», и 

собственных наблюдений классным руководителем и/или ответственным лицом, проводящим 

мониторинг, заполняется лист сформированности метапредметных результатов (форма является 

Приложением к ООП): анализ овладения теми или иными универсальными учебными действиями.  

2 балла – умение сформировано полностью, 

1 балл – умение сформировано частично,  

0 – умение не сформировано.  

При преобладании оценок «2 балла» – 70-100% делается вывод: «Обучающийся успешно осваивает 

метапредметные результаты».  

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, при условии 30-0% «2балла» делается вывод: 

«Обучающийся осваивает метапредметные результаты». 

При преобладании оценок «1 балл» - 70-100%, остальные «0 баллов» делается вывод: «Обучающемуся 

необходима помощь в освоении метапредметных результатов». 

При преобладании оценок «0 баллов» - 70-100% делается вывод: «Обучающийся не осваивает 

метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

При использовании измерительных материалов с имеющимися критериями оценивания оценка 

метапредметных результатов проводится на их основе.  

 

Оценка личностных достижений 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего представления о 

воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и правил взаимодействия с 

обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы результатов: 

 основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, активное 

участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник может осуществлять 

только оценку следующих качеств: 

 наличие и характеристика мотива познания и учения; 

 наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 

 способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, интегрированы с заданиями по оценке 

метапредметных регулятивных универсальных учебных действий.  

Оценка личностных достижений обучающихся не является видом обязательного контроля, но полностью 

исключить необходимость оценивания развития личности нецелесообразно. Оценивание личностных 

результатов образовательной деятельности в ходе внешних и внутренних мониторингов осуществляется 

при помощи инструментов, разработанных централизованно на федеральном или региональном уровнях.  

Классный руководитель может фиксировать результаты наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности в портфолио в конце учебного года для оценки динамики формирования 

личностных результатов. (Форма фиксирования может быть разнообразной: анкетирование, 

характеристика, лист оценки и т.д.) 

 



Особенности оценки функциональной грамотности 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных достижений 

обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования проявляется в способности 

использовать (переносить) освоенные в учебном процессе знания, умения, отношения и ценности для 

решения внеучебных задач, приближенных к реалиям современной жизни.  

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, естественно-

научной, финансовой грамотности, а также глобальной компетентности и креативного мышления и других 

составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) имеют сложный комплексный характер и 

осуществляются практически на всех учебных предметах, в урочной и внеурочной деятельности.  

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением системно-

деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.  

В учебном процессе используются специальные (комплексные) задания, которые отличаются от 

традиционных учебных задач тем, что в заданиях описывается жизненная проблемная ситуация, как 

правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы представления информации: 

рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др.  

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к выполнению задания. 

Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели поведения. На отдельных предметах 

формируются специфические для данного предмета знания, а также компетенции, например, на уроках 

естественно-научного цикла формируются умения объяснять наблюдаемые явления, проводить 

исследования и интерпретировать полученные результаты.  

На всех предметах обучающиеся работают с информацией, представленной в различном виде, и решают 

специфические для данной предметной области задачи. По результатам выполнения отдельных заданий 

нельзя делать вывод о сформированности функциональной грамотности.  

На основе выполнения предметной диагностической или контрольной работы делается вывод о качестве и 

уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету на основе единой шкалы 

оценки.  

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценку сформированности знаний и понимания 

их применения в различных учебных и внеучебных ситуациях. Успешное выполнение заданий на 

применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет определить высший 

уровень достижений по данному предмету.  

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план внутришкольного 

оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или диагностических работ по 

отдельным составляющим функциональной грамотности и последовательности их проведения. 

 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. В соответствии с 58 статьей 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» формы промежуточной аттестации определены в учебном плане ОО, порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентирован локальным нормативным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке 

образовательных достижений обучающихся».  

Итоговая оценка 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организации и складывается из 

результатов накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету. Предметом итоговой оценки 

является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на основном содержании учебного предмета с учетом формируемых метапредметных 

действий.  

 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов 



Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются федеральными и 

региональными нормативными документами, в том числе проведение независимой оценки качества 

образования, федеральных, региональных мониторингов.  

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг изменений в 

документах, из числа административного состава назначен ответственный за проведение внешних 

процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на базе других образовательных 

организаций.  

 

Национальные сопоставительные исследования качества общего образования (далее - национальные 

исследования) проводятся в целях оценки достижения обучающимися личностных, предметных, 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ, оценки воспитательной 

работы образовательной организации и оценки уровня функциональной грамотности обучающихся. 

Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (далее - всероссийские 

проверочные работы), проводятся в целях осуществления мониторинга уровня и качества подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральными основными общеобразовательными программами. 

Международные сопоставительные исследования качества общего образования (далее - 

международные исследования) проводятся в целях непрерывного системного анализа и оценки состояния 

и перспектив развития системы образования Российской Федерации. 

Организацию проведения мероприятий по оценке качества образования, включая методическое 

обеспечение, осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Мероприятия по оценке качества образования включаются в расписание учебных занятий. 

Мероприятия по оценке качества образования могут использоваться в качестве мероприятий текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, проводимых в рамках реализации 

образовательной программы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей обеспечивает достижение планируемых результатов освоение ООП НОО и равзработаны на 

основе требований ФГОС к результатам освоения ООП НОО. 

В соответствии с п.32 .1 структура рабочих программ учебных предметов учебных курсов, (в том числе 

внеурочной деятельности) учебных модулей должна содержать: 

 1. Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля: 

 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета учебного курса, (в том числе в неурочной 

деятельности), учебного модуля;  

 3. Тематическое планирование с указанием академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности). учебного модуля и 

возможность использования по этой теме электронных шифровых образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами мультимедийными программами, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов, используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представителями в электронном шифровом виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании; 

 4. Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также должны содержать указания на 

форму проведения занятий; 



5.Программа учебных предметов, учебных курсов (том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

формируется с учетом рабочей программы воспитания. 

 Рабочие программы МОУ СОШ им.Малкарова с.п.Жанхотеко содержит 4 пункта в соответствии с 

положением о рабочих программах МОУ СОШ им.Малкарова с.п.Жанхотеко  

1. Пояснительная записка 

2. Содержание учебного предмета учебного курса ( в том числе внеурочной деятельности    ).учебного 

модуля. 

3. Планируемые результаты освоения учебного курсы (в том числе в неурочной деятельности). 

учебного модуля. 

4. Тематическое планирование с указанием количества академических часов отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета учебного курса ( в том числе в неурочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных цифровых образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами, мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов, используемые для обучения и воспитании групп пользователей, 

представленными в электронном цифровом виде и реализующими дидактические возможности и к 

содержани которых соответствует законодательству об образовании.  

В соответствии с требованиями ФЗ-273 при реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения дистанционных образовательных, технологий создаются условия 

для функционированной электронной информационной среды, включающие электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающий освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 

местонахождения дистанционных образовательных технологий, используемые в образовательном 

процессе, находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. 

 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» при 

реализации обязательной части образовательной программы начального общего образования 

непосредственно применяются федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский язык", 

"Литературное чтение", "Окружающий мир" и «Труд (технология)».   

2.1.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

Пояснительная записка  

           Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий 

на материале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а 

также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является 

основой всего процесса обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого 

предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности 

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

общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие 

умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 



способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России.  

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства  во многом определяют 

возможность 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. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

– приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной  из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

– овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

– овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетика, 

графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис;  об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления   

в речи;   

– использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

– развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения русскому языку 

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

совершенствованию речи обучающихся.  

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления  о структуре русского языка, 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи развития 

всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского 

литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного 

общения. Ряд задач  по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным 

предметом «Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику:  

– реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы  к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО;  

– определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского языка по 

годам обучения в соответствии с ФГОС НОО;  



– разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса.  

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на уровне начального 

общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися русского языка: личностные, 

метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего 

образования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года изучения 

предмета «Русский язык». 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, основанное 

на логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных методических 

подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обязательной части содержания 

учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение обучающимися как 

личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в 

изучении русского языка на уровне начального общего образования и готовности обучающегося к 

дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, –  675 (5 часов в неделю в каждом 

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

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

1 КЛАСС  Обучение грамоте 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» в 1 классе 

является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На 

учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в неделю: 5 часов учебного предмета 

«Русский язык» (обучение письму) и 4 часа учебного предмета «Литературное чтение» (обучение чтению). 

Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может 

составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 

классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, на основе 

собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в 

слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава 

слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог 

как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 



Графика
1
 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как 

показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском 

алфавите. 

Чтение 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические 

требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо 

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

последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация
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Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении  под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; прописная 

буква в начале предложения,  в именах собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам 

слов без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. 

Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения 

согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами «а», 

«о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами «е», 

«ё», «ю», «я», «и». Функции букв «е», «ё», «ю», «я». Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, например, стол и конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

                                                           
1
Раздел «Графика» в учебном курсе «Обучения грамоте» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому  на этот раздел 

отдельные часы в тематическом планировании не предусмотрены. 
2
Раздел «Орфография и пунктуация» в учебном курсе «Обучения грамоте» изучается параллельно с разделом «Письмо», 

поэтому на этот раздел в тематическом планировании отдельные часы не предусмотрены. 



Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. 

Орфоэпия
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Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии  с нормами современного 

русского литературного языка (на основе ограниченного перечня слов, отрабатываемого в учебнике, 

включённом в федеральный перечень учебников. 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении 

при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных;перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях  «жи», «ши» (в положении 

под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн»; 

слова  с непроверяемыми гласными  и  согласными (перечень  слов 

в орфографическом словаре учебника);знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение 

диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

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

благодарность, обращение с просьбой).Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать работу над 

рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 
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Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах учебного предмета «Русский язык», поэтому на этот 

раздел в тематическом планировании отдельные часы не предусмотрены. 



особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; сравнивать звуковой и 

буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять совпадения и расхождения в 

звуковом и буквенном составе слов;устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: 

выделять 

признаки сходства и различия; характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры 

гласных звуков; твёрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов 

с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели;формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова 

по орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в 

учебнике;анализировать графическую информацию – модели звукового состава слова; самостоятельно 

создавать модели звукового состава слова. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия воспринимать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в 

процессе 

общения нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные точки 

зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; строить устное речевое 

высказывание об обозначении звуков буквами; 

о звуковом и буквенном составе слова. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; определять последовательность учебных операций при списывании; удерживать учебную 

задачу при проведении звукового анализа,  при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при 

письме под диктовку: 

применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или 

списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии ошибки;оценивать правильность 

написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий 

по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы;ответственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные 

представления о многообразии языкового пространства России и мира. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ. 



Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных 

гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и 

глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв «е», «ё», «ю», «я» (повторение изученного  в 1 

классе). 

Парные и непарные по твёрдости – мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный 

твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и  в середине слова; 

разделительный. Использование на письме разделительных «ъ» и «ь». 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами «е», «ё», «ю», «я» (в начале слова и 

после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), 

пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия
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Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения 

практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных 

(родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение  в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и другие), 

употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), 

употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: «в», «на», «из», «без», 

«над», «до», «у», «о», «об» и другие. 
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Синтаксис 

Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за 

выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под 

ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил правописания, изученных в 

1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; сочетания «чт», «щн», «нч»; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия;раздельное написание предлогов с именами 

существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи (для ответа  на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 

Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и другое). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности  при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с опорой на личные 

наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность предложений в 

тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование 

текстов  с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы  на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов  с опорой на вопросы. 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 



Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать работу над 

рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с 

омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия;сравнивать значение однокоренных 

(родственных) слов: указывать сходство и 

различие лексического значения;сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: 

выявлять 

случаи чередования; устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают;характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, 

предложений; находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст); формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются 

(не являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника 

для получения информации;устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов;согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; анализировать текстовую, графическую и звуковую 

информацию  в соответствии с учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, 

таблице;с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога;признавать возможность существования разных точек зрения в процессе 

анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами;строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему, а основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе прочитанного 

или услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 

задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении 



заданий по русскому языку;корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность строить действия по достижению цели совместной деятельности 

при выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью 

учителя);совместно обсуждать процесс и результат работы; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

3 КЛАСС Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный твёрдый (мягкий), 

парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и 

твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков 

(повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия
5
 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах  в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка  (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных 

(родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями; выделение  в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть 

слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс – значимые части 

слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение  в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные 

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего рода. 

Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 
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Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

падежам (кроме имён прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в речи. Использование 

личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Настоящее, 

будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. Род глаголов в 

прошедшем времени.Частица «не», её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении. Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления  на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами «и», «а», «но» и без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, 

различные способы решения орфографической задачи  в зависимости от места орфограммы в слове; 

контроль и самоконтроль  при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение  

на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение:разделительный твёрдый знак; непроизносимые согласные в 

корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения);безударные 

гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения);раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); раздельное 

написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и 

другое Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в 

диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема текста, основная 

мысль текста, заголовок, корректирование текстов  с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в 

тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но». Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. Изучающее чтение. Функции 

ознакомительного чтения, ситуации применения. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; сравнивать тему и осногвную  мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять 

особенности каждого типа текста;сравнивать прямое и переносное значение слова; группировать слова на 

основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определённому грамматическому признаку (например, 

род или число), самостоятельно находить возможный признак группировки; определять существенный 

признак для классификации звуков, предложений; ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, 

сказуемое, второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста  

на основе предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать  действия по изменению 

текста;высказывать предположение в процессе наблюдения  за языковым материалом; проводить по 

предложенному плану несложное лингвистическое мини- 

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;формулировать выводы об 

особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; выбирать наиболее 

подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных критериев) 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения  информации  при  выполнении  мини- 

исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию  в соответствии с учебной 

задачей;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные  и  письменные тексты  (описание, рассуждение, повествование), адекватные 

ситуации общения; готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; создавать небольшие устные и письменные 

тексты, содержащие приглашение,просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация: 

планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать последовательность выбранных 

действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому 

языку;корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при списывании 

текстов и записи под диктовку. 



Совместная деятельность формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного миниисследования или 

проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

выполнять совместные (в  группах) проектные задания с  опорой на предложенные образцы;при 

выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу,договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя 

(лидера), подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения 

общего успеха деятельности. 

4 КЛАСС Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, 

анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове  по заданным параметрам. 

Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия
6
 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; 

ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения 

слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 

устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», 

«-ия»; на «-ья», например, «гостья»;  на «ье», например, «ожерелье» во множественном числе; а также 

кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного 

(повторение). Склонение имён прилагательных  во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и 

множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ 

спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 
                                                           

6
Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, поэтому на этот раздел  в тематическом 

планировании отдельные часы не предусмотрены. 



Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях.Частица «не», «её» значение 

(повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды 

предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в 

предложении  (при помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но»,  с одиночным союзом «и». 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без называния 

терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы решения 

орфографической задачи  в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кромесуществительных на «-мя», «-ий», «-ие», 

«-ия», на «-ья», например, «гостья»,  на «ье», например, «ожерелье» во множественном числе, а также 

кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»);безударные падежные окончания имён 

прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»;безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами «и», «а», «но» и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного 

общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы 

текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; устанавливать 

основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающихся грамматическими 

признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; объединять глаголы в группы по 

определённому признаку (например, время, 

спряжение);объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак;классифицировать предложенные языковые единицы; устно характеризовать 

языковые единицы по заданным признакам; ориентироваться в изученных понятиях (склонение, 

спряжение, неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное предложение)  и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев);проводить по предложенному 

алгоритму различные виды анализа (звуко- 

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, мини-исследования);выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма;прогнозировать возможное развитие речевой 

ситуации. 

Работа с информацией: 

    выбирать источник получения информации, работать со словарями, правочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить дополнительную 

информацию, используя справочники и словари;распознавать достоверную и недостоверную информацию 

о языковых единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки;соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поискедля выполнения 

заданий по русскому языку информации в Интернете;самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для выражения 

эмоций в соответствии с целями и условиями общения  в знакомой среде; строить устное высказывание 

при обосновании правильности написания, при обобщении результатов наблюдения за орфографическим 

материалом;создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), определяя 

необходимый в данной речевой ситуации тип текста;готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация: 

самостоятельно  планировать действия  по  решению  учебной задачи для получения 

результата;выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные 

ошибки. 

Самоконтроль: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 



учебные действия для преодоления ошибок;находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины;оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;ответственно выполнять 

свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы, планы, идеи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:1)гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;осознание своей 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе  с текстами на уроках русского 

языка;проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка;первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка;  

2)духовно-нравственное воспитание: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа;признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт;проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств;неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3)эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;стремление к самовыражению в искусстве 

слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

4)физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение  правил безопасного  поиска  в информационной  среде дополнительной  нформации в 

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

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 



примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес  к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов,  с которыми идёт работа на уроках 

русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; неприятие действий, 

приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные представления о 

системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира;познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действияБазовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц;объединять объекты (языковые единицы) по 

определённому признаку;определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; находить в языковом 

материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц;выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию;устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации;сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание;формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала;прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения;согласно заданному алгоритму находить представленную в 

явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь  к словарям, справочникам, 

учебнику);соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете 



(информации о написании и произношении слова,  о значении слова, о происхождении слова, о синонимах 

слова);анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей;понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации.К 

оммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила  ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения;корректно и аргументированно высказывать 

своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; готовить небольшие публичные выступления о 

результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания;подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действияСамоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок;соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц;находить ошибку, допущенную при 

работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку;сравнивать 

результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

Совместная деятельность формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад 

в общий результат;выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словахсогласный звук [й’] и  гласный звук 

[и]);различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

в слове); различать понятия «звук» и «буква»;определять количество слогов в слове; делить слова на слоги 

(простые случаи: 



слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог;обозначать на письме мягкость 

согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» и буквой «ь» в конце слова; правильно называть буквы 

русского алфавита; использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения 

небольшого списка слов;писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова;применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); 

гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);правильно 

списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 25 

слов;писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3–5 слов, тексты 

объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением;находить и исправлять 

ошибки на изученные правила, описки; понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии 

со знаками препинания в конце предложения;находить в тексте слова, значение которых требует 

уточнения;составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдений;использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

К концу обучения во 2 классеобучающийся научится:осознавать язык как основное средство 

общения;характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости 

(глухости);определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со стечением 

согласных);устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учётом 

функций букв «е», «ё», «ю», «я»;обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова;находить однокоренные слова; выделять в слове корень (простые случаи); выделять в 

слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по 

учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

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

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

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

«какие?»;определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; находить 

место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила 

правописания, в том числе: сочетания «чк», «чн», «чт»; «щн»; «нч»; проверяемые безударные гласные в 

корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак;правильно списывать (без пропусков и искажений букв) 

слова и предложения, тексты объёмом не более 50 слов;писать под диктовку (без пропусков и искажений 

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

правописания;находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; пользоваться  толковым, 

 орфографическим,  орфоэпическим  словарями учебника;строить устное диалогическое и 

монологическое высказывание (2–4 предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 



и письменно (1–2 предложения);составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам; определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; составлять текст из 

разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с опорой на 

вопросы;объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской  Федерации;характеризовать, 

сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам; производить звукобуквенный анализ слова (в словах с  орфограммами; без 

транскрибирования);определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв «е», «ё», 

«ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах  с непроизносимыми согласными;различать 

однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы;находить в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс;выявлять случаи 

употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);определять 

значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существительных: род, 

число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями;распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж;изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; распознавать 

глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять 

грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол 

по временам (простые случаи), в прошедшем времени – по родам;распознавать личные местоимения (в 

начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;различать предлоги и 

приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;распознавать 

распространённые и нераспространённые предложения;находить место орфограммы в слове и между 

словами на изученные правила; применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в 

корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами;правильно списывать слова, предложения, 

тексты объёмом не более 70 слов;писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 

изученных правил правописания; находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; понимать 

тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;формулировать устно и письменно на 

основе прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1–2 предложения);строить устное 

диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений на определённую тему, по результатам 

наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета;определять связь предложений в тексте (с помощью 

личных местоимений, 

синонимов, союзов «и», «а», «но»);определять ключевые слова    тексте; определять тему текста и 

основную мысль текста; 



выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое 

содержание;составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст;писать подробное 

изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; объяснять своими 

словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач;уточнять значение  слова с помощью толкового 

словаря. 

К концу обучения в 4 классеобучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как 

одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;объяснять роль языка как основного средства 

общения;объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека;проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом);подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту;проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; устанавливать 

принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;определять грамматические признаки 

имён существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как 

части речи; определять грамматические признаки имён прилагательных: род  (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;устанавливать (находить) 

неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо 

(в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как 

части речи;определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 

род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов  в тексте;различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;различать 

распространённые и нераспространённые предложения;распознавать предложения с однородными 

членами; составлять предложения с однородными членами; использовать предложения с однородными 

членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами «и», «а», «но»  и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения без называния 

терминов);производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные 

правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных кроме 

существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; на «ье», например, ожерелье 

во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях  с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов;правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания;находить 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила, описки;осознавать 

ситуацию общения (с какой целью, с кем, где  роисходит общение); 



выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;строить устное диалогическое и 

монологическое высказывание (4–6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия;создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 

предложений) для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и другие);определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную  мысль;корректировать порядок предложений и частей текста; составлять 

план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); осуществлять выборочный пересказ текста 

(устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;осуществлять в процессе 

изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии  с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия;уточнять 

значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень.  

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета по « Литературному чтению» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образования, 

который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого  для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 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.  

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 

нравственноэстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений 

выдающихся представителей мировой детской литературы.   

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является представленность 

разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной 

литературной грамотности обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты  при изучении других предметов 

учебного плана начального общего образования.  

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения 

на уровне начального общего образования.  

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету «Литература», 

который изучается на уровне основного общего образования.  

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным интегрированным 

учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: русского языка 100 часов и 

литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения 

грамоте, представлено  в программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится 

не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2–4 классах рекомендуется 

отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе).  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ   

 
1 КЛАСС  

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская).Восприятие текста произведений 

художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной 

(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные 

ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие 

нравственные качества (отношение  к природе, людям, предметам).  

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица  и тетерев», «Лиса и рак», 

литературные (авторские) сказки, например,  К.Д. Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева 

«Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).   

Произведения о детях.Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём 

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 



Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее представление на примере 

не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, 

Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание 

заголовка произведения, его соотношения  с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. Толстой 

«Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик»,  В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», 

Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору).  

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о природе (на 

примере трёх-четырёх доступных произведений  А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. 

Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 

природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 

рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. 

Отражение нравственной идеи  в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация  к 

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса.  

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). Многообразие 

малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, 

потешать, играть, поучать).  

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадка – 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы – проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил.  

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы.  

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) – герои произведений. Цель и 

назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и 

бережного отношения  к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, нравственноэтических понятий: 

любовь и забота о животных.  

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин  «Про Томку», М.М. Пришвин 

«Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие.  

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений  о маме (не менее одного 

автора по выбору, на примере произведений  Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). 

Осознание нравственноэтических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому 

(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях.  

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев «За что 

я люблю маму» и другие (по выбору).  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Способность 

автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных 

явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, 

сказочными, фантастическими.  

Произведения для чтения:Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо»,   

Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие  (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление  о том, что книга – источник 

необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Умение 

использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  



Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению  на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.   

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов  

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; понимать 

фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; ориентироваться в терминах и 

понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка 

(фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); различать и 

группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы,  

сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); анализировать текст: определять тему, 

устанавливать последовательность событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную 

или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; сравнивать 

произведения по теме, настроению, которое оно вызывает.  

Работа с информацией:  

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях,  

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); соотносить иллюстрацию с 

текстом произведения, читать отрывки из текста,  

которые соответствуют иллюстрации.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные  

нормы; участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного  

текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение  к обсуждаемой 

проблеме; пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы,  

рисунки, предложенный план; объяснять своими словами значение изученных понятий;  

описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок,  

рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия понимать и удерживать поставленную учебную 

задачу, в случае  

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работникуучителю; проявлять желание 

самостоятельно читать, совершенствовать свой навык  

чтения;  

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельности.  

Совместная деятельность  

проявлять желание работать в парах, небольших группах;  

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться,  

ответственно выполнять свою часть работы. 

2КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх произведений И.С. 

Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание произведений о родном 

крае и природе. Отражение  в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному 

краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение 

темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и 

других).  

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов «Родина»,  А.А. Прокофьев «Родина» и 

другие (по выбору).  



Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, 

пословицы, скороговорки, небылицы, загадки  по выбору). Шуточные фольклорные произведения, 

скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш 

событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные средства выразительности и 

построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические 

группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: 

сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в 

сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, 

волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и 

культуры.  

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народные песни, русская 

народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза велики», русская народная 

сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1–2 

произведения) и другие.  

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, зима, 

весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие 

явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в 

картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина 

и других) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и 

других).  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот север, тучи нагоняя…», А.А. 

Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад…», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. 

Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится»,  И.С. 

Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…»,   

И.З. Суриков «Лето» и другие.  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении  

(расширение  круга  чтения:  не  менее  четырёх  произведений,   

Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение  в произведениях 

нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль 

произведения (идея). Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика 

(портрет), оценка поступков. Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк   

«Две пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», 

«Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка»,  

В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору).  

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 

(произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, 

героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. 

Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.  

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», 

народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и 

другие.  

 О  братьях  наших  меньших. Жанровое  многообразие  произведений   

о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее 

пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, 

С.В. Михалкова, Б.С. Житкова,  М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре 

(русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о 

животных. Описание животных в художественном и научнопознавательном тексте. Нравственно-



этические понятия: отношение человека  к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова,  Л.Н. 

Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство  с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без использования термина):  Е.И. Чарушин, В.В. Бианки.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой  

«Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин 

щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и 

другие (по выбору).  

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей 

и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость 

общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: Международный женский день, 

День Победы.  

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня матери», В.А. Осеева 

«Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей»,  С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору).  

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений): 

зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро,  Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. 

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения.  

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного стручка» и 

другие (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой).Книга как источник 

необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг 

на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная.  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.   

 

Познавательные  универсальные   учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия: 

    читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов  

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине,  о 

родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях),  по жанрам (произведения 

устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, литературная 

сказка, рассказ, басня, стихотворение); анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, 

главную мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать 

его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность 

событий (действий) в сказке и рассказе; анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра 

(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю.  

Работа с информацией:  



соотносить иллюстрации с текстом произведения;  

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору,  

каталогу на основе рекомендованного списка; по информации, представленной в оглавлении, в 

иллюстрациях предполагать  

тему и содержание книги; пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы,  

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания  на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; обсуждать (в парах, группах) 

содержание текста, формулировать (устно)  

простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; описывать (устно) картины 

природы;  

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; участвовать в 

инсценировках и драматизации отрывков из художественных  

произведений.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия оценивать своё эмоциональное состояние, 

возникшее при прочтении  

(слушании) произведения; удерживать в памяти последовательность событий прослушанного  

(прочитанного) текста; контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении  

(слушании) произведения; проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи.  

Совместная деятельность  

выбирать себе партнёров по совместной деятельности;  

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать  

за общий результат работы.  

3 КЛАСС  

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы произведений литературы 

(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведениях  о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь  к родной стороне, малой 

родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина», С.А. 

Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору).  

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, 

считалки, небылицы, скороговорки, загадки  (по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы 

народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. 

Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых 

выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России.  

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык 

(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной 

сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации  И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках 

народного быта и культуры. Составление плана сказки.  



Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин природы как 

способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом 

событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), 

характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика 

былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их 

место в былине и представление  в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к 

эпизодам фольклорного произведения.  

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царевич и серый 

волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору).  

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические произведения А.С. 

Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные 

сказки А.С. Пушкина в стихах  (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл 

произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения 

сюжета. Связь пушкинских сказок  с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина.  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней 

модного паркета…» и другие (по выбору).  

Творчество И.А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие 

недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов – великий русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не 

менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование 

крылатых выражений в речи.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», «Мартышка и очки» и 

другие (по выбору).  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков.Лирические произведения как 

способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее 

пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин,  

И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, 

её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического 

произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном 

искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия).  

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…»,  

А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин 

«Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок),  А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и 

другие (по выбору).  

 Творчество  Л.Н.  Толстого. Жанровое  многообразие  произведений   

Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка 

действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: 

основные события, главные герои, различение рассказчика и автора произведения.  

Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения.  

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», «Акула» и другие.  

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 

произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. СоколоваМикитова и других. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои).  



Составление аннотации.  

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница»,  И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору).  

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: 

верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения  (по выбору, не менее четырёх произведений): 

произведения Д.Н. МаминаСибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера).  

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий нос», «Кот-

ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другое  (по выбору).  

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на 

войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, 

проявляющихся в военное время.  

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» (отрывки), Л. 

Кассиль и другие (по выбору).  

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по 

выбору).  

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведения), Н.Н. Носов 

«Весёлая семейка» (1–2 рассказа из цикла) и другие (по выбору).  

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): литературные сказки 

Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы 

зарубежных писателей о животных. Известные переводчики зарубежной литературы:  С.Я. Маршак, К.И. 

Чуковский, Б.В. Заходер.   

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и другие (по 

выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность чтения 

художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование 

с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами.   

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.   

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  

   читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и  

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); различать сказочные и реалистические, 

лирические и эпические, народные и  

авторские произведения; анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять 



композицию произведения, характеризовать героя; конструировать план текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную  

последовательность; сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам;  

произведения одного жанра, но разной тематики; исследовать текст: находить описания в произведениях 

разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). Работа с информацией: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллюстрация), звуковую 

(музыкальное произведение); подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; выбирать книгу в 

библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять  

аннотацию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям,  

героям произведения; формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст 

(подробно, выборочно, с изменением лица);  

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; сочинять 

простые истории (сказки, рассказы) по аналогии.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости  

от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; оценивать 

качество своего восприятия текста на слух;  

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата  

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.  

Совместная деятельность участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера,  

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; в коллективной театрализованной деятельности 

читать по ролям, инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении  своей части работы, оценивать 

свой вклад в общее дело.  

4 КЛАСС  

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например, 

произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). 

Представление  о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей 

родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и 

события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, 

тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, 

С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг.  

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему 

Великой Отечественной войны (2–3 произведения по выбору).  

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине»,  

А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. 

Алексеев (1–2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по выбору).  

Фольклор (устное народное творчество).Фольклор как народная духовная культура (произведения по 

выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). 

Культурное значение фольклора  для появления художественной литературы. Малые жанры фольклора 

(назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды 

сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 



ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – защитник страны. 

Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где 

жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: 

устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в 

современной лексике. Народные былинно-сказочные темы  в творчестве художника В.М. Васнецова.  

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2–3 сказки по 

выбору), сказки народов России (2–3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше 

Поповиче, Добрыне Никитиче (1–2  по выбору).   

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение) на 

примере 2–3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки.  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Няне», «Осень» 

(отрывки), «Зимняя дорога» и другие.   

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре.  

Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера,  Л.Н. Толстого, С.В. 

Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои 

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, 

особенности языка.   

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер «Стрекоза», 

Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие.  Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические 

произведения  М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. 

Лермонтова.  

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! …Люблю тебя как 

сын…» и другие.  

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои литературных 

сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь 

литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности.  

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. 

Аксаков «Аленький цветочек» и другие.   

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. Лирика, лирические произведения как 

описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг 

чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору):  В.А. 

Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет,  Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. 

Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 

Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция 

картины как иллюстрация к лирическому произведению.  

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над 

полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух чист…»,  И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору).  

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и 

научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). 



Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической 

повести  Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания:  пейзаж, портрет 

героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого.  

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и другие (по 

выбору).  

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана 

природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере 

произведений А.И. Куприна,  В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие.  

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка» и другие (по выбору).  

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, 

Н.Г. ГаринаМихайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его характеристика. 

Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы» 

(отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1–2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками» и другие.  

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса – произведение литературы и театрального 

искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения.  

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки:  

назначение, содержание.  

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.   

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): юмористические 

произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. 

Герои юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1–2 произведения по выбору), Н.Н. 

Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие.  

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая литература: 

произведения  Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка»,  Дж. Свифт «Приключения 

Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения и 

книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематический 

каталог). Виды информации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания. Работа с источниками периодической печати.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.   

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); читать 

про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; анализировать 

текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 



мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами 

текста; характеризовать героя и давать оценку его поступкам;   

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям,  

самостоятельно выбирать критерий сопоставления  героев, их поступков   

(по контрасту или аналогии); составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; исследовать текст: находить средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров 

(пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). Работа с 

информацией: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной  

информации в соответствии с учебной задачей; характеризовать книгу по её элементам (обложка, 

оглавление, аннотация,  

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); выбирать книгу в библиотеке в соответствии с 

учебной задачей; составлять  

аннотацию.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать  

вопросы к учебным и художественным текстам; пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей;  

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его  

произведениях; оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним;  

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных  

произведений; сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера   

по наблюдениям, на заданную тему.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  понимать значение чтения для самообразования 

и саморазвития;  

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; определять цель 

выразительного исполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своё и других 

обучающихся) с точки зрения передачи  

настроения, особенностей произведения и героев; осуществлять контроль процесса и результата 

деятельности, устанавливать  

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их  в предстоящей работе.  

Совместная деятельностьучаствовать в театрализованной деятельности: инсценировании и  

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия;  

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   

 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в процессе единства 

учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 



Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают освоение 

обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение 

опыта применения сформированных представлений и отношений на практике.  

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

 1) гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению 

родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества; осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов  в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

2) духовно-нравственное воспитание:  

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; осознание этических понятий, оценка поведения 

и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение 

своего видения мира, индивидуальной позиции посредством  

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных  по эмоциональной окраске;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям.  

3) эстетическое воспитание:  

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре,  

к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, 

готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; приобретение 

эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально- 

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; понимание образного 

языка художественных произведений, выразительных  

средств, создающих художественный образ. 

 4) трудовое воспитание:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное  

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия  в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.  

5) экологическое воспитание:  

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений  

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде.  

6) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной  

картине мира, понимание важности слова как средства создания словеснохудожественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей.  



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.   

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; объединять произведения 

по жанру, авторской принадлежности; определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; находить закономерности и противоречия при анализе 

сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи  

на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 

фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев.  

Базовые исследовательские действия:  

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта,  

ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее  

подходящий (на основе предложенных критериев);  формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  в аналогичных 

или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному 

алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей 

(законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии   

с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек 

зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий.  



Самоконтроль:  

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок.  

Совместная деятельностьформулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия   

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою 

часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные  

образцы; планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения  в различных жизненных ситуациях: 

отвечать на вопрос о важности чтения  для личного развития, находить в художественных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; владеть техникой слогового 

плавного чтения с переходом на чтение целыми  

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

для восприятия и небольшие по объёму произведения  в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; различать 

прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и называть отдельные жанры фольклора 

(устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); понимать содержание прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть 

элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения: определять 

последовательность событий  в произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от 

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

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

(устно) содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на 

предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; читать по ролям с соблюдением 

норм произношения, расстановки ударения; составлять высказывания по содержанию произведения (не 

менее 3 предложений) по заданному алгоритму; сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не 

менее 3 предложений); ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного учителем 

списка, рассказывать о прочитанной книге  по предложенному алгоритму; обращаться к справочной 

литературе для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: объяснять важность чтения для решения учебных 

задач и применения  в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить  в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственноэтических понятиях в контексте изученных произведений; читать вслух целыми словами без 



пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать 

наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о 

детях, о семье, о родной природе в разные времена года; различать прозаическую и стихотворную речь: 

называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); понимать содержание, смысл 

прослушанного (прочитанного) произведения:  

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; различать и называть 

отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки  о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни); владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста:  

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный); описывать характер героя, находить в тексте средства 

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

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и  с использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования слов  в прямом и переносном значении; осознанно применять для анализа 

текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения:  

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно,  

от лица героя, от третьего лица;  

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения,  

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения  (не менее 5 предложений); сочинять по аналогии с прочитанным загадки, 

небольшие сказки, рассказы; ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению,  

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; выбирать книги для самостоятельного 

чтения с учётом рекомендательного  

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать справочную литературу для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и  

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; читать вслух и про себя в соответствии с учебной 

задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и   

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в 

темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 4 стихотворений 

в соответствии с изученной  

тематикой произведений; различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 

прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; понимать жанровую принадлежность, 

содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам; различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки,  

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки  о животных, бытовые и 

волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 



приводить примеры произведений фольклора разных народов России; владеть элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста:  

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий  в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный);  

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 

героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям  

(по аналогии или по контрасту); отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения 

героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и  с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов  в прямом и 

переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, 

эпитет, олицетворение); участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, 

устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

использовать  в беседе изученные литературные понятия; пересказывать произведение (устно) подробно, 

выборочно, сжато (кратко),   

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; при анализе и интерпретации текста 

использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения; составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; составлять краткий отзыв о прочитанном произведении 

по заданному алгоритму; сочинять  тексты,  используя  аналогии,  иллюстрации, 

придумывать  

продолжение прочитанного произведения; использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного  

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать справочные издания, в том 

числе верифицированные электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые  в 

федеральный перечень.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

осознавать значимость художественной литературы и фольклора  для всестороннего развития личности 

человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной 

культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 

формировать собственный круг чтения; читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, 

рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; понимать жанровую принадлежность, 

содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в 

том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; различать и называть 



отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, 

скороговорки, сказки  о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран 

мира; владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста:  

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранномукритерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев;  

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и  с использованием словаря;  находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); осознанно применять изученные понятия 

(автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, 

лирика, эпос, образ); участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм 

произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на 

основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами  из текста; составлять 

план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; читать по ролям с соблюдением 

норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему  по содержанию произведения (не менее 

10 предложений), писать сочинения  на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи; составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям,  от имени одного из героев, 

придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); использовать в 

соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавление, аннотация, иллюстрация, 

предисловие, приложение, сноски, примечания); выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; использовать 

справочную литературу, электронные образовательные  и информационные ресурсы в Интернете (в 

условиях контролируемого входа),  для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (балкарский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(балкарский)язык»(предметнаяобласть«Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно – программа по родному (балкарскому) языку, родной (балкарский) язык,балкарский 

язык) разработана для обучающихся, владеющих родным (балкарским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

родному (балкарскому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (балкарского) языка, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, определению планируемых 

результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 



обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (балкарскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровненачальногообщегообразования, а такжепредметные достиженияобучающегося за каждый год 

обучения. 

 Пояснительная записка. 

Программа по родному (балкарскому) языку разработана с целью оказания методической помощи 

учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Основной задачей программы по родному (балкарскому) языку является формирование ценностного 

отношения ко всем национальным языкам, воспитание толерантности, любви и интереса к культуре 

народов, проживающих на территории Российской Федерации. Главной целью является обучение 

свободному владению родным языком во всех видах речевой деятельности в различных сферах и 

ситуациях общения. 

Овладение родным (балкарским) языком развивает интеллектуальные и творческие способности 

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

самостоятельной учебной деятельности, помогает дальнейшему самообразованию и самореализации 

личности. 

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. 

В содержании программы по родному (балкарскому) языку выделяются следующие содержательные 

линии: 

Первая содержательная линия обеспечивает наблюдение за употреблением языковых 

единиц,развитиебазовых умений и навыковиспользования языковых единиц в учебных и практических 

ситуациях, формирование первоначальных представлений о нормах современного балкарского 

литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного 

балкарского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Ведущий 

компонент данной содержательной линии – работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных типов. 

Вторая содержательная линия связана с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков обучающихся (умениями определять цели 

общения, участвовать в речевом общении). 

Третья содержательная линия направлена на изучение национально- культурной специфики родного 

(балкарского) языка, на знакомство с нормами балкарскогоречевого этикета. 

Изучение родного (балкарского) языка направлено на достижение следующих целей: 

формирование первоначальных представлений о родном языке как основе национального 

самосознания и средстве общения этноса, знакомство с нормами балкарского литературного языка и 

правилами; 

формирование речевого этикета, развитие элементарных коммуникативных навыков через овладение 

основными видами речевой деятельности; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

формирование элементарных коммуникативных умений, таких как восприятие 

роднойречинаслух(пониманиевысказыванийучителяилизвукозаписи),умениеустно 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. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (балкарского) языка–260 часов:в1классе–



56 часов(1 часвнеделю,33учебныенедели),во2классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 3 

классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

Содержание обученияв 1 классе. 

Начальным этапом изучения родного (балкарского) языка в 1 классе является учебный курс 

«Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в 

неделю: 1 час учебного предмета «Родной (балкарский) язык» и 1 час учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (балкарском) языке»). Продолжительность  учебного курса 

«Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки обучающихся и может составлять от 20 до 23 

учебных недель ,соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе 

может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Знакомство с учебником и прописью. Устная и письменная речь. Гласныеи согласные звуки. Слог. 

Слово. Предложение. Прямые, наклонные вертикальные линии. Письмо наклонной линии с 

закруглением внизу и вверху. Письмо овалов и полуовалов,короткихнаклонных линий.Звуки и 

буквы.Гласный звук [а], буквы «А,а». Согласный звук [н], буквы «Н,н».Гласный звук [ы],буквы 

«Ы,ы».Согласныйзвук [м], буквы «М, м». Согласный звук [т], буквы «Т, т». Согласный звук [ш], буквы 

«Ш, ш». Согласный звук [л], буквы «Л, л». Гласный звук [у], буквы «У, у». Согласный звук [р], буквы 

«Р, р». Согласный звук [д], буквы «Д, д». Согласный звук [х], буквы «Х, х». Гласный звук [и], буквы «И, 

и». Гласный звук [о], буквы «О, о». Согласный звук [къ], буквы «Къ, къ». Согласный звук [й], Согласный 

звук [й], й.Согласный звук [у], буква у. Гласныйзвук [э]([йэ]),буквы «Э,е».Согласный звук [п],буквы 

«П,п».Согласныйзвук [к], буквы «К, к». Согласный звук [б], буквы «Б, б». Согласный звук [ч], буквы «Ч, 

ч». Гласный звук [ю] ([йу]), буквы «Ю, ю». Согласный звук [с], буквы «С, с». Согласный звук [з], буквы 

«З, з». Согласный звук [ж], буквы «Ж, ж». Согласный звук [г], буквы «Г, г». Согласный звук [гъ], буквы 

«Гъ, гъ». Гласный звук [ё] ([йо]), буквы «Ё, ё». Согласный звук [нг], буквы «Нг, нг». Гласный звук [а] 

([йа]), буквы «Я, я». Согласный звук[ф],буквы«Ф,ф». Согласныйзвук[ц],буквы«Ц,ц». 

Согласныйзвук[щ],буквы 

«Щ,щ».Согласныйзвук[в],буквы«В,в».Мягкийзнак(ь).Твёрдыйзнак(ъ).Алфавит. 

Проект «Живая азбука». Слово. Предложение. Элементарное представление о тексте. Диалог. 

Гласные звуки. Звуковое значение букв «а», «о», «у», «ы». Звуковое значениебукв «э (е)», «и», «ё», 

«ю». Мягкие и твёрдые гласные звуки. 

Согласные звуки. Звонкие и глухие согласные. Особенности написания и произношения 

специфических звуков [къ], [гъ], [нг], [ж]. Парные звонкие и глухие согласные. Употребление краткого 

звука [у] в словах. 

Слог. Ударный слог. Перенос слова. 

Проектнаяработа«Фруктоваяазбука». 

Содержание обучения во 2 классе. 

Звукибуква.Гласныеисогласныезвуки. Слово. Предложение. 

Звукиибуквы.Отличиезвукаотбуквы.Гласныезвуки.Буквы«э»,«е»,«ё»,«ю», 

«я»,«у».Согласныезвуки.Звонкиеиглухиесогласные.Правописаниесогласных. 

Согласные «в», «ф», «ц», «щ». Употребление буквы «й». Употребление мягкого и твёрдого знаков в 

словах. Алфавит балкарского языка. 

Слог. Слово. Перенос слов с одной строки на другую. Ударение. Корень слова. Правописание 

согласных в корне слова. Правописание мягких и твёрдых гласных в аффиксах. Однокоренные слова. 

Слова, отвечающие на вопрос «ким?» («кто?»). Имена 

собственные и нарицательные. Слова, отвечающие на вопросы: «не?» («что?»). Слова, обозначающие 

действие предмета. Слова, обозначающие признак предмета. 

Проектная работа«Словарьродногоязыка». 

Предложение. Понятие о предложении. Главные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с разной интонацией. Повествовательные, вопросительные и побудительные 



предложения. Восклицательные и невосклицательные предложения. Понятие о тексте. Тема и основная 

мысль текста. Контрольный диктант. 

Проектная работа «Цветы родного края». 

Звукиибуквы.Слово.Предложение.Текст. 

Содержаниеобученияв3классе. 

Речь.Видыречи.Длячегонужнаречь?Изчегосостоитречь? 

Слово. Предложение. Текст. Звуки и буквы. Отличие звука от буквы. Согласные звуки. Буква у как 

гласный и согласный звук. Слог. Перенос словс одной строки на другую. Употребление мягкого и 

твёрдого знаков в словах. Слово. Состав слова. Предложение. Текст. Значение слова. Прямое и 

переносное значения слова. Однозначные и многозначные слова. Правописание слов с прописной 

буквы. Предложение. Главные члены в предложения. Текст. Словарный диктант. 

Проектнаяработа«Осенняяпора». 

Части речи. Имя существительное. Послелог. Что такое части речи? Послелог и его роль в языке. 

Слова, отвечающие на вопросы «ким?» («кто?») и «не?» («что?»). Единственное и множественное 

числосуществительногоИзменениесуществительного попадежам. 

Одушевлённыеинеодушевлённыеименасуществительные.Собственныеи нарицательные имена 

существительные. Сложные слова. Изменение имён существительных во множественном числе. 

Синтаксическая роль имени существительного в основном падеже. 

Имя прилагательное. Согласование и склонение прилагательныхс существительными. Проектная 

работа «Имена прилагательные в загадках». 

Местоимение. Понятие о местоимении. Местоимение как член предложения. Изменение 

местоимений по падежам. Местоимения в родительном и винительном падежах. 

Глагол. Изменениеглагола по лицам и числам. Времена глагола. Глаголы близкие и 

противоположные по смыслу (синонимы и антонимы). 

Текст. Типы текстов. Тема текста. План текста. Частиречи.Словосочетание.Предложение.Текст. 

Содержаниеобученияв4классе. 

Состав слова. Аффиксы. Родственные слова. Сложные слова. Словосочетание. Предложение. Текст. 

Части речи: существительное, прилагательное, местоимение, глагол, послелог. Предложение. Связь слов 

в предложении. Знаки препинания в конце предложения. 

Морфология. Имя существительное. Имя существительное, его грамматические признаки. 

Собственные и нарицательные имена. Изменение имён существительных по падежам (основной, 

родительный, дательный, винительный, местный, исходный падежи). Изменение существительных по 

лицам. Лично-притяжательное склонение существительных. Морфологический разбор 

существительного. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное, его грамматические признаки. Качественные и 

относительные прилагательные. Первообразные и производные прилагательные. Образование 

прилагательных от существительных. Роль прилагательных в предложении. Морфологический разбор 

прилагательных. Проектная работа «На удивительном сказочном пути». 

Имя числительное. Значение имени числительного и его грамматические признаки. Порядковые 

числительные. Употребление числительных в предложении. Правописание числительных. 

Согласование числительных с существительными. Развитие связной речи. 

Местоимение. Личные местоимения: роль в языке и грамматические признаки. Изменение личных 

местоимений по числам. Изменение личных местоименийпо падежам. Употребление местоимений в 

предложении. Развитие речи. 

Глагол. Глагол: значение и грамматические признаки. Неопределённая форма глагола. Времена 

глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Функции глаголав предложении. Развитие связной речи. 

Наречие. Значение наречия и его грамматические признаки. Образованиенаречий. Разряды наречий. 

Предложение. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения – дополнение, обстоятельство, определение. Однородные члены предложения. 



Однородные члены предложения с союзной и бессоюзной связью. Однородные члены предложения с 

союзами бла (и), алай (но). Знаки препинания в предложениях с однородными членами с бессоюзной 

связью. Разбор простого предложения. Проектная работа «Говорите правильно». 

Звукиибуквы.Составслова.Словаблизкиеипротивоположныепозначению. 

Родственныеслова.Частиречи.Предложение.Текст. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (балкарскому) языку на 

уровне начального общего образования. 

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

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числечерез изучение родного 

(балкарского) языка, являющегося частью историии культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание статуса 

родного (балкарского) языка в Российской Федерациии в субъекте; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края,в том числе при работе с 

учебными текстами; 

уважениексвоемуидругимнародамРоссии; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правахи ответственности, уважении 

и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, через работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числес использованием 

языковых средств для выражения своего состоянияи чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетическоговоспитания: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своегои других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности родного языка как средства 

общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов 

речевого самовыражения; соблюдение норм речевого этикета; 

5) трудовоговоспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участияв различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям(в том числе через примеры из учебных текстов); 

6) экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработынадтекстами; неприятие 

действий, приносящих вред природе; 

7) ценностинаучногопознания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление 

о системе родного (балкарского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательностьи самостоятельность в 



познании (в том числе познавательный интерес к изучению родного (балкарского) языка). 

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

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основаниядля сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного 

(балкарского) языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединятьобъекты(языковыеединицы)позаданномупризнаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

находитьзакономерностиипротиворечиявязыковомматериаленаосновепредложенного учителем 

алгоритма наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюденияза 

языковым материалом, делать выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьразрыв междуреальным и желательным состоянием языкового 

объекта (речевой ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствияв аналогичных или 

сходных ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации:словарь,справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельноили на основании 

предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информациив Интернете (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации, 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общениякак часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствиис целями и условиями 

общения в знакомой среде; 



проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); подготавливать 

небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасти регулятивных универсальных 

учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 

корректировать вои учебные действия для преодоления речевыхи 

орфографических ошибок. 

Уобучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 



формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётом участие коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуациина основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно выстраивать действия по 

еёдостижению(распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместной работы); 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; ответственно выполнять свою 

часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенныхобразцов. 

 Предметные результатыизучения родного (балкарского) языка. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

различатьустнуюиписьменнуюречь; различать звук и 

букву; 

различатьгласныеисогласныезвуки; 

правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

правильнопроизноситьспецифическиезвукибалкарскогоязыка([ё],[ю],[у],[къ], 

[гъ],[нг],[ж]); 

определятьколичествоипоследовательностьзвуковвслове; составлять звуковые модели 

слов; 

делитьслованаслоги; 

проводитьслого-звуковойразборслова; 

узнаватьиназыватьвсебуквыбалкарскогоалфавита,использоватьзнаниеалфавита для упорядочивания 

слов; 

переноситьсловасострокинастроку; 

различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов; 

правильнописатьпрописныеистрочныебуквы; различать слово и 

предложение; 

составлятьпредложениеизнабораслов; 

интонироватьразличныепоэмоциональнойокраскепредложения; употреблять при 

письме изученные правила орфографии; выполнять основные гигиенические 

требования при письме; употреблять слова в соответствии с их лексическим значением. 

учитыватьприписьменебуквенныеграфическиесредства–пробелмеждусловами, знак переноса, абзац. 

Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

даватьхарактеристикугласнымисогласнымзвукам(вобъёмеизученногоматериала); 

определятьвсловебалкарскиеспецифическиегласныеисогласныезвуки; различать йотированные 

буквы «я», «ю», «е», «ё» в балкарском языке; сопоставлять и различать функции букв с компонентом 

«ь», «ъ»; 

соотносить исравниватьнаписание,произношениеи значениесловс удвоенными согласными; 

различатьсловоислог,звукибукву; 

сопоставлять количество гласных звуков и количество слогов в слове; 

наблюдатьзарольюударениявслове,осознаватьегозначимостьвречи; 

выделять корень слова (простые случаи), различать группы родственных 

(однокоренных) слов, подбирать родственные слова к предложенному слову; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы одногои того же слова; находить

 грамматические группы слов (части речи –

 существительное, 



прилагательное,глагол)пообобщённомулексическомузначениюивопросам,на которые они отвечают; 

различать имена существительные собственные и нарицательные по значению и объединять их в 

тематические группы; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов); 

соблюдать орфоэпические нормы в собственной речи (в объёме представленногов учебнике 

материала); 

использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации (в словарях и справочниках); 

составлять небольшие высказывания на заданную тему (после предварительной подготовки), а также 

по рисунку(послеанализа его содержания), вопросам и ключевым словам; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений,анализировать тексты с 

нарушенным порядком предложений и восстанавливатьих последовательность в тексте; 

определятьтемуиглавнуюмысльтекста,озаглавливатьтекст; 

определять границы предложения, уместно использовать знак конца предложения (точка, 

восклицательный и вопросительный знаки); 

распознаватьповопросамивыделятьвпредложенииглавныечлены; 

осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

каллиграфически и орфографически правильно списывать тексты,представленные как в печатном, 

так и в рукописном виде; 

вступать в диалог на родном языке, используя формулы вежливости, 

свойственные балкарской речевой культуре. 

 Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

делить текст на смысловые части и озаглавливать их, распознавать типы текстов (повествование, 

описание, рассуждение); 

характеризовать,сравнивать,классифицироватьзвукивнесловаивслове(по заданным параметрам); 

определять лексическое значение слова; 

различатьпрямоеипереносноезначениеслова; выделять 

однозначные и многозначные слова; 

определятьблизкиеипротивоположныепозначениюслова; 

выделять в словах корень, различать однокоренные слова и формы одногои того же слова; 

различать словообразовательные и словоизменительные аффиксы (без 

терминологии); 

определятьособенностиправописанияпадежныхаффиксовсуществительныхи словообразовательных 

аффиксов прилагательных, аффиксов глаголов; 

различатьсложныеслова,находитьвних корни; 

разбирать слова по составу, подбирать однокоренные слова разных частей речи; распознавать

 имена существительные, определять грамматические признаки 

существительного(числоипадеж),склонятьсуществительныеиизменятьпочислам; 

распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки прилагательных (число и 

падеж), склонять прилагательные и изменять по числам, согласовывать прилагательные с 

существительными; 

распознавать имя числительное по значению и по вопросам, объяснять значение имён числительных 

в речи, различать количественные и порядковые числительные, объяснять особенности образования 

порядковых числительных; 

распознавать глаголы, определять их грамматические признаки (время, число, лицо); 

различатьформынастоящего,прошедшегоибудущеговремёнглагола; распознавать 



наиболее употребительные союзы и послелоги; 

различатьсловосочетаниеипредложение; 

различать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные); 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

распространятьпредложениевторостепеннымичленами; 

расставлятьзнакипрепинаниявпредложенияхсоднороднымичленами; 

иметь представления об особенностях простых предложений, устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

производитьэлементарныйсинтаксическийразборпредложения; 

безошибочно списывать текст объёмом 65–70 слов; 

писать под диктовку текст объёмом 55–60 слов с учётом изученных правил правописания. 

 Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит), выбирать языковые и 

неязыковые средства (жесты и мимика во время чтения и в процессе коммуникации); 

соблюдать нормы балкарского литературного языка в собственной речи (в объёме изученного) и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников, в том числе при общении с помощью средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

корректировать порядок предложений в тексте и частей текста, составлять развёрнутый план к 

заданному тексту; 

создавать небольшие тексты для конкретной ситуации письменного общения (письма, 

поздравительные открытки, объявления и другие); 

использоватьприписьмеизученныепунктуационныезнаки; 

выявлятьв речи слова, значение которых требует уточнения, определятьзначение слова по контексту 

или уточнять в толковом словаре, подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

различать изменяемые и неизменяемые слова, разграничивать однокоренные слова и формы слова; 

определять состав слов с однозначно выделяемыми морфемами (корень, аффикс), соотносить состав 

слова с представленной схемой; 

определятьсинтаксическиефункциисуществительныхиприлагательных; образовывать 

имена прилагательные от существительных; 

определять грамматические признаки числительных, выявлять особенности образования порядковых 

числительных; 

определять грамматические признаки личных местоимений в начальной форме (лицо, число); 

использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданныхповторов; находить 

неопределённую форму глагола; 

спрягать глаголы в настоящем, прошедшем и будущем временах, определять синтаксическую 

функцию глагола; 

выделять наречия как часть речи, определять семантические разряды наречий, понимать их роль и 

значение в речи; 

устанавливатьпринадлежностьсловакопределённойчастиречипокомплексу освоенных признаков (в 

объёме изученного); 

выделять грамматическую основу и второстепенные члены предложения; 

устанавливать связь слов в предложении; 

распознаватьпредложениясоднороднымичленами; определять по 

заголовку содержание текста; 

выделятьчаститекстаиобосновыватьправильностьихвыделения; 



находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибкив 

собственном тексте и в тексте, предложенном для контроля (в объёме изученного); 

безошибочносписыватьтекстобъёмом80–90слов; 

писатьподдиктовкутекстыобъёмом75–80слов(сучётомизученныхправил правописания). 

39. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (кабардино- черкесский) 

язык». 

 Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Родной(кабардино- черкесский) 

язык» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее 

соответственно – программа по родному (кабардино-черкесскому)языку, родной (кабардино-

черкесский) язык, кабардино-черкесский язык) разработана для обучающихся, владеющих родным 

(кабардино-черкесским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (кабардино-черкесскому) языку. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (кабардино- черкесского) 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (кабардино- черкесскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по родному (кабардино-черкесскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

На уровне начального общего образования изучение родного (кабардино- черкесского) языка имеет 

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

универсальных действий на материале родного 

(кабардино-черкесского) языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Родной (кабардино-черкесский) 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. 

Родной (кабардино-черкесский) язык обладает значительным потенциалом в развитии 

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

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

В условиях билингвальной среды важнейшей миссией изучения родного языка является единство 

осознания его национальной ценности и толерантного отношения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации. 

В ходе изучения родного кабардинского языка предполагается использование материалов кабардино-

черкесской литературы, истории и культуры адыгов, 

установлениемежпредметныхсвязейсизучаемымикурсами(«Русскийязык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Окружающий мир» и другими). 

 В содержании программы по родному (кабардино-черкесскому) языку выделяются три 

содержательные линии: 

первая содержательная линия обеспечивает наблюдение за употреблением языковых 

единиц,развитиебазовых умений и навыковиспользования языковых единиц в учебных и практических 

ситуациях, формирование первоначальных представлений о нормах современного кабардино-

черкесского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 



современного кабардинского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

словарями, ведущий компонент данной содержательной линии – работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных типов; 

вторая содержательная линия связана с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков обучающихся (умениями определять цели 

общения, участвовать в речевом общении); 

третья содержательная линия направлена на изучение национально-культурной специфики родного 

языка, на знакомство с нормами кабардинского речевого этикета; 

 Изучение родного (кабардино-черкесского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

формирование первоначальных представлений о языке как основе национального самосознания, о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства страны; 

понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения кабардинского 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 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 Российской Федерации; 

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, 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

развитиефункциональнойграмотности,готовностикуспешномувзаимодействию с изменяющимся 

миром и дальнейшему успешному образованию. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (кабардино- черкесского) 

языка, – 270 часов: в1 классе –66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе –68 часов (2 часа в неделю), в 3 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 Содержаниеобученияв1классе. 

 Начальным этапом изучения родного (кабардино-черкесского) языка является учебный 

курс «Обучение грамоте». «Обучение грамоте»: обучение письму идет параллельно с обучением 

чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» 

рекомендуетсяотводить66часов(2часавнеделю).Раздельноеизучениеучебных 



предметов «Родной (кабардино-черкесский) язык» и «Литературное чтение на родном (кабардино-

черкесском) языке» начинается со 2 класса. 

 Виды речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо). 

Слушание.Целииситуацииустногообщения.Восприятиезвучащейречи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Речь монологическая и диалогическая. Создание устного монологического высказывания 

на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Диалогическая форма речи. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Особенности начала, поддержки, окончания 

разговора, способы привлечения внимания и тому подобное. Нормы речевого этикета в ситуациях 

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

просьбой). Орфоэпические и интонационные нормы. 

Чтение. Слоговое чтение. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Соответствие интонаций и пауз при чтении вслух знакам 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

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

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Техника чтения вслух и про себя с пониманием основного содержания учебного текста. Выборочное 

чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Гигиенические требования при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Ориентация в пространстве листа тетради и в пространстве классной доски. 

Начертание письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Каллиграфические требования 

правильности написания,разборчивости, аккуратности письма. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Письмо букв, специфических букв кабардинского языка, буквосочетаний, слогов, слов, предложений 

в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

поинтереснойобучающимся тематике(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и тому 

подобное). 

 Языкиречь.Словоипредложение. 

Наша речь: устная и письменная. Подготовка к письму. Гигиеническиетребования при письме. 

Письмо наклонных линий. Письмо овалов и полуовалов. Предложение. Схематичное изображение 

предложения. Составление модели предложения с помощью схемы. Слово. Схематичное изображение 

слова. Деление речи на предложения, предложения на слова. Звуки и буквы. Представление о звуке, 

различение на слух при произношении гласных и согласных. Слог. Деление слова на слоги с 

использованием графических схем. Ударение. 

Знакомство с малыми фольклорными формами (колыбельные песни, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки, считалочки, детские игры.) Сказки. 

Лексическийматериал:овощиифрукты,счёт,календарь,знакомствососчётомна кабардинском языке, 

использование календаря, дни недели. 

 Фонетика,графика,орфоэпия,орфография. 



Гласные звуки. Согласные звуки. Гласные звуки и слог. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Произношениезвуковибукв.Письмострочныхипрописныхбукв. 

Кабардино-черкесский алфавит. Специфичные буквы и звуки кабардино- черкесского языка. 

Произношение звука [э], письмо буквы Э, э (буква э не пишется в начале слова). В начале слова 

слышится и произносится звук [э], но пишется буква а. Произношение звука [ы], письмо буквы Ы, ы. 

После согласного [у] слышится звук [ы], но не пишется буква ы. В словах после согласного звука [у] 

слышится [ы], но буква ы никогда не пишется. Произношение звука [й], письмо буквы Й, й. 

Произношение звука [и] и [йы], письмо буквы И, и. В начале слова слышится [йы], но всегда пишется 

буква и. Произношение звука [л], письмо буквы Л, л. Специфика произношения звука [л] в кабардино-

черкесском языке. Произношение звука [г], письмо буквы Г, г. Специфика 

произношениязвука[г]вкабардино-черкесскомязыке.Произношениезвука[х],письмо буквы Х, х. Парные 

согласные в русском языке г-к, в кабардинском языке г- х. Произношение звука [к], письмо буквы К, к. 

Произношение звука [гу], буквы Гу, гу. Специфические сложносоставные звуки и буквы в кабардино-

черкесском языке. Роль ь, ъ, I, у в образовании сложносоставных согласных букв. Произношение звука 

[ку], письмо буквы Ку, ку. Произношение звука [ху], письмо буквы Ху, ху. Произношение звука [о], 

письмо буквы О, о. Специфика произношения звука [о] в кабардино- черкесском языке. Произношение 

звука [е], и слияние [йэ], письмо буквы Е, е. Произношение звука [хь], письмо буквы Хь, хь. 

Произношение звука [I], письмо буквы 

I. Произношение звука [Iу], письмо буквы Iу. Звук [жь], письмо буквы Жь, жь. Произношение звука 

[дж], письмо буквы Дж, дж. Произношение звука [дз], письмо буквы Дз, дз. Произношение [йа], письмо 

буквы Я, я. Произношение звука [лъ], письмо буквы Лъ, лъ. Произношение звука [къ], письмо буквы 

Къ, къ. Произношение звука [къу],письмо буквы Къу,къу.Лабиализованныезвуки,послених 

слышитсязвук [ы],но никогда не пишется буква ы. Произношение звука [гъ], письмо буквы Гъ, гъ. 

Произношение звука [гъу], письмо буквы Гъу, гъу. Произношение звука [хъ], письмо буквы Хъ, хъ. 

Произношение звука [хъу], письмо буквы Хъу, хъу. Произношение звука [кI], письмо буквы КI, кI. 

Произношение звука [кIу], письмо буквы КIу, кIу. Произношение звука [щI], письмо буквы ЩI, щI. 

Произношение звука [фI], письмо буквы ФI, фI. Произношение звука [цI], письмо буквы ПI, пI. 

Произношение звука [ц], письмо буквы Ц,ц.Произношениезвука [цI],письмо 

буквыЦI,цI.Произношениезвука [тI], письмо буквы ТI, тI. Произношение звука [лI], письмо буквы ЛI, 

лI. Произношение звука [ч], письмо буквы Ч, ч. Произношение звука [кхъ], письмо буквы Кхъ, кхъ. 

Произношение звука [кхъу], письмо буквы Кхъу, кхъу. Произношение слияния [йу], письмо буквы Ю, 

ю. Произношение [йо], письмо буквы Ё, ё (Буквы ё и ю встречаются только в русских заимствованных 

словах). Знаки ь, ъ. Роль ь и ъ в кабардинском языке. Письмо знаков ь, ъ. Произношение звука русского 

алфавита [э], письмо буквы Э, э. Буква э в кабардинском языке обозначает специфический звук [э], а 

звук [э] русского алфавита используется только в заимствованных словах. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Гласные звуки и их буквенные обозначения. Ударение. 

Буквенные обозначения согласных звуков. Характеристика звуков. Парные и непарные согласные по 

звонкости и глухости. Соотношение количества звуков и букв в таких словах, как бел, елэн, ещанэ, 

щанэ и других. 

Знаниеалфавита:правильноеназываниебукв,ихпоследовательности. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Слог. Перенос слов по слогам. Правила переноса: не оставлять одну букву на строчке и не 

переносить одну букву на другую строчку, не делить специфические сложносоставные буквы, при этом 

можно оставлять сложносоставные буквы с компонентом у (ху, гу, гъу, хъу, кхъу и другие) на строке, 

если при чтении слышится звук [ы]. 

Ударениевкабардино-черкесскомязыке. 

Модель звукового состава слова. Буквы э, ё, ю, к в заимствованных словах. Буква у в словах 

(гласный и согласный звук). 



Слог. Слово. Предмет и слово. Действие и слово. Признак ислово. Прописная буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей. Прописная буква в названиях кличек животных, улиц, городов, рек. Слова 

близкие по смыслу, противоположные по смыслу. Разное значение одинаковых по звучанию и письму 

слов: сэ – сэ (нож – я), шэ – шэ (молоко – веди), дэ – дэ (орех – мы) и другие. 

Предложение. Текст. Употребление прописной буквы в начале предложения. Виды предложения по 

цели высказывания (без терминологии). Оформление 

предложениявустнойречи(повышениеипонижениетонаречи,пауза)иприписьме (знаки препинания: 

точка, вопросительный знак, восклицательный знак).Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). 

Письмо. Правильное начертание букв, рациональное соединение. Специальные упражнения по 

предупреждению и исправлению недочётов каллиграфического характера: несоблюдения наклона букв 

и равного расстояния между элементами букв, буквами и словами настроке, нарушения параллельности 

одинаково направленных штрихов, соразмерности пропорций прописных и строчных букв, линейности 

(соблюдение одинаковой высоты букв на всей строчке письма), искажения форм букв или их 

отдельных элементов и другие Упражнения по чистописанию следует связывать по мере возможности 

с изучаемым на уроке грамматическим материалом, усвоением написания слов с непроверяемыми 

гласными и специфическими сложносоставными буквами кабардинского языка. 

Предложение. Знаки препинания в конце предложения. Прописная буква в начале предложения в 

именах собственных. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. Текст. Тема и главная мысль текста. Диалогическая и монологическая форма 

речи. Правильная устная речь как показатель общей культуры человека. 

 Развитиеречи. 

Правильное,осознанноеивыразительноечтениенебольшихтекстов.Пересказ прочитанного текста. 

Объяснение значения слов. Поиск информации в тексте. 

Составлениекороткоготекстанаопределеннуютему(ошколе,одетях,о животных, по сюжетным 

картинкам и личным наблюдениям). 

Работастекстом:списываниетекста,оформлениепредложенийвтексте. 

Нормы речевого этикета в кабардинском языке в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Содержаниеобучениево2классе. 

Для чего нужна речь? Язык и речь – общие черты и различия. Общение. Текст, предложение, слово. 

Тема, главная мысль текста, заголовок по теме или по главной мысли. Виды текстов: описание, 

повествование и рассуждение. Звуки и буквы. Текст (виды текстов, предложение, слово). 

 Звукии буквы. 

Гласныезвукиибуквы.Гласныезвуки.Развитиеречи.Рассказпокартинке 

«Экскурсиявлес».Согласныезвуки.Слог.Переносслова.Звук э .Согласныезвуки 

п , т . Правописание букв п и т вместо звуков [пI] и [тI], которые слышатся перед звуками [кI] 

[кIу] [къ] [къу] [лI] [тI] [фI] [щI] [цI] [I] [Iу]. Разделительный ы в слове. Буква у.Послебуквы убукваы 

непишется.Букваи.Буквае.Букваэ.Буквы ю,я.Буква ё. Звонкиеи глухиесогласные. Звуко-

буквенныйразбор слова. Сложносоставные буквы алфавита. Ударение. Алфавит. 

Устный рассказ «Приглашаю в город Нальчик». Рассказ-описание «Осень»: (приметы осени, как не 

простудиться, что нравится, и что нет в этом времени года). Контрольное списывание. 

 Слово. 

Слова, обозначающие собственные и нарицательные имена. Прописная буква в именах и фамилиях, в 

кличках животных. Названия сёл, улиц, рек с прописной буквы. Однозначные и многозначные слова. 

Слова, которые отвечают на вопрос «хэт?» («кто?»), «сыт?» («что?»). Слова, которые отвечают на 

вопрос «сыт хуэдэ?» («какой?»). Слова, которые отвечают на вопрос «сыт ищIэр?» («что делать?») 



Проектное задание «Государственные символы России и Кабардино-Балкарской Республики». 

Практическая работа (подготовка статьи в детский журнал «Нур»). Устный рассказ «Мои любимые 

занятия». Устный рассказ «Как я помогаю маме». 

Послелоги. 

 Кореньслова.Однокоренныеслова. 

Речевой этикет «Приветствие». 

 Предложение. 

Речь состоит из предложений. Главные члены предложения. Виды предложения по цели 

высказывания. Сравнение предложений по интонации. Связь слов в предложении. Распространённые и 

нераспространённые предложения 

Обучающееизложение«Друзья».Устныйрассказ«Мойроднойязык». 

 Содержаниеобученияв3классе. 

 Речь,предложение,слово. 

Понятие о предложении. Виды предложений по цели. Высказывания. Члены предложения. 

Учебный диалог. Речевой этикет. «Я общаюсь с другом». Рассказ-повествование, монолог «Мой 

солнечный город Нальчик». 

 Звуки и буквы. Буквы й и и в словах. Звук [э] и буква а в основе слова. Проверочные 

слова. Буква ы перед буквой у (Хьэрф у-м и пэкIэ ы къыщыкIуэр). Согласные звуки и буквы, парные и 

непарные звонкие и глухие согласные. Согласные абруптивные буквы. Ударение. Место ударения в 

слове. Случаи, когда ударение статично (в исконно кабардинских словах). Случаи, когда особенности 

ударения кабардинского языка не соблюдаются (в заимствованных словах). Интонация. Транскрипция. 

Порядок фонетического разбора. Фонетический разбор слова 

Письменный рассказ «Письмо зарубежному сверстнику» (с использованием электронных ресурсов). 

Изложение. 

 Слово,словосочетание. 

Прямоеипереносноезначениеслова.Определительныесловосочетания. 

Правописаниеопределительныхсловосочетаний 

Проектное задание «Горжусь своими земляками» (с использованием электронных ресурсов). 

 Составслова. 

Корень слова. Однокоренные слова, формы одного и того же слова. Окончание. Приставка. 

Словообразовательные префиксы щIэ-, дэ-, къа-, на-, нэ-, те-, хуэ-, хэ- и суффиксов -шхуэ, -рей, -кIэ, -

щIэ, -гъэ, -ншэ и другие. Личные приставки в слове и их правописание. Правописание собственных 

имён существительных и личных приставок. Личные приставки и первая буква корня. Правописание 

приставки зэры-, мы- с собственнымиименами.Суффикс.Словообразовательные формообразующие 

префиксы и суффиксы. Основа слова. Правописание и перед личной приставкой у. Морфемный разбор 

слова. 

Работасдеформированнымтекстом«Праздниквнашейсемье». 

 Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное. Собственные и нарицательные имена существительные. Множественное и 

единственное число существительных. Склонение существительных по падежам. Правописание 

падежных окончаний имён существительных. 

Имяприлагательное.Вопросы,накоторыеотвечаютприлагательные. 

Существительныеиприлагательные. 

Глагол,какчастьречи.Настоящее,будущееипрошедшеевремяглагола. 

Вопросы«сытищIэр?»,«сытищIар?»,«сытищIэнур?». 

Местоимение. Личные местоимения: сэ, уэ, ар, абы, дэ, фэ, ахэр, абыхэм. Притяжательные 



местоимения: си (сысей), уи (ууей), ди (дыдей), фи (фыфей), и (ей), я (яй), зи (зей) (две формы). 

Указательные местоимения: мо, мор, мы, мыр, а, ар. 

Послелоги, правописание и значение. Виды послелогов: временные: пщIондэ, нэужь (до, после), 

пространственные: деж, нэс (къэс) (у, от, к, в, до), причинные: щхьэкIэ, папщIэ (ради, для, из-за), 

определительные: хуэдиз, нэблагъэ (около). 

Морфологическийразборчастейречи. 

Рассказ «Достопримечательности моей республики» с использованием электронных ресурсов. 

Сочинение «Добрые обычаи кабардинского народа». Развитие речи. Учебный монолог «Пропала 

собачка». 

 Синтаксисипунктуация. 

Знаки препинания в предложениях Виды предложений по цели высказывания повествовательное, 

вопросительное, восклицательное, побудительное. Главные члены предложения: подлежащее, 

сказуемое. 

Изложение.Учебныйдиалог«Моиувлечения». 

 Содержаниеобученияв4классе. 

 Фонетикаиграфика. 

Звуки и буквы (повторение). Слог и ударение. Особенности ударения в кабардинском языке и 

заимствованных словах. Фонетический разбор слова. 

Письмо-поздравлениеспраздникомдругу(подруге). 

 Составслова. 

Корень. Однокоренные слова. Падежные окончания. Словообразовательные суффиксы: -гуэ, -гъэ, -

гъуэ, -ей, -рей, -фIэ. Формообразующие суффиксы: -а, -ншэ, -щ, - т, -къым, -хэ, -ну, -и, -ми, -мэ, -тэмэ, -

рэт, -щэрэт, -н, -т, -а. Словообразовательные префиксы: къа-, на-, гъа-, хуэ-, щIэ-, хэ-, те-, дэ- и 

формообразующие приставки:личные сы-, (с-, з-), у-, (б-, п-), ды- (д-, т-), фы- (ф-, в-), и-, е-, я-, 

приставки времени: о-, ма-, мэ-. 

Основа слова. Однородные члены предложения, правописание, функция в предложении, интонация 

при перечислении однородных членов предложения знаки препинания и союзы: икIи (и), атIэ (а), ауэ 

(но). 

Тестовыезаданияпотеме«Составслова». 

 Морфология.Частиречи. 

 Имя существительное. Собственные и нарицательные имена существительные, их 

правописание. Единственное и множественное число имен существительных. Особенности в 

изменении собственных имён по числам. Склонение 

имёнсуществительных.Категорияопределённостиинеопределённостисклоненияимён существительных 

в кабардинском языке. Четыре падежа: именительный, эргативный, послеложный и 

обстоятельственный. Правописание падежных окончаний -р, -м, -мкIэ, - рауэ. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Изложение.Работасдеформированнымтекстомрассказ«Случайнаозере». 

 Послелоги. Правописание послелогов. Виды послелогов (временные, 

пространственные, причинные и другие). Самостоятельные и служебные части речи. 

Сочинение-миниатюра(описание)«Временагода». 

 Имя прилагательное. Начальная форма имени прилагательного. Качественные и 

относительные прилагательные и их склонение в единственном и множественном числе. 

Правописание определительных словосочетаний, слитное и раздельное написание. Правописание 

сложных слов, образованных путём основосложения прилагательного с существительными. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Творческая работа. Составление объявления на кабардинском языке на школьное мероприятие. 



Речевой этикет «Благопожелания и здравницы» (Выступаем по радио). 

 Местоимения. 

Понятие о местоимении, три вида местоимений (личные, притяжательные и указательные). Личные 

местоимения. Личные местоимения 1-го и 2-го и 3-го лица 

единственногоимножественногочислая(сэ),ты(уэ),он(ар),(абы),мы(дэ),вы(фэ), 

они (ахэр), (абыхэм). Притяжательные местоимения. Два способа выражения принадлежности: си, уи, 

и, ди, фи, я, зи – не употребляются самостоятельно, и местоимения: сысей (мой), ууей (твой), ей (его), 

дыдей, (наш), фыфей (ваш), яй (их) – самостоятельные. Указательные местоимения. Два способа 

выражения указательных местоимений. 

Рассказ-рассуждение«Нашездоровьевнашихруках». 

 Глагол. 

Общая характеристика глагола. Инфинитив. Время глагола. Категория лица глагола. Спряжение 

глагола. Правописание глагольных префиксов дэ-, на-, хуэ-,къа-, щIэ-. Правописание приставок зэры-, 

щIэ-, мы-, фIэ- с глаголами Правописание а и э в основе глагола. Словообразование глаголов от других 

частей речи. Морфологический разбор глагола (простая форма). 

Тестовыезаданияпотеме«Глагол».Сочинение-описание«Нашлес». 

 Имя числительное. 

Общее представление о числительных. Значение и потребление в речи количественных и порядковых 

числительных. Количественные числительные, их правописание. Порядковые числительные, их 

образование с помощью приставки -е- и суффикса -анэ-, -анэ-рей- Падеж числительных. 

Сочинение-рассуждение «Я хочу стать…». Рассказ по картинке «9 мая – День Победы. Помним. 

Гордимся». 

 Планируемые результаты освоения программы по родному (кабардино- черкесскому) 

языку на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения родного (кабардино-черкесского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение родного 

(кабардино-черкесского) языка, являющегося частью истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

статусародного (кабардино-черкесского)языкав Российской Федерации и в субъекте; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при работе с 

учебными текстами; 

уважениексвоемуидругимнародамРоссии; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

признаниеиндивидуальностикаждогочеловека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетическоговоспитания: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного языка как средства 



общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор приемлемых способов 

речевого самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

5) трудовоговоспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям (в том числе через примеры из учебных текстов); 

6) экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде,формируемоевпроцессеработынадтекстами; неприятие 

действий, приносящих вред природе; 

7) ценностинаучногопознания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представление 

о системе родного (кабардино-черкесского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании (в том числе познавательный интерес к изучению родного (кабардино-черкесского) языка). 

 В результате изучения родного (кабардино-черкесского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, умения совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основаниядля сравнения языковых единиц, 

устанавливать аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и явления родного 

(кабардино-черкесского) языка с языковыми явлениями русского языка; 

объединятьобъекты(языковыеединицы)позаданномупризнаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

находитьзакономерностиипротиворечиявязыковомматериаленаосновепредложенного учителем 

алгоритма наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюденияза 

языковым материалом, делать выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьразрыв междуреальным и желательным состоянием языкового 

объекта (речевой ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

спомощьюучителяформулироватьцель,планироватьизмененияязыкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаоснове результатов проведенного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

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

сходных ситуациях. 



 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации:словарь,справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных представителей) 

правилаинформационнойбезопасностиприпоискеинформациивИнтернете 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

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

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации, 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); подготавливать 

небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчасти регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливатьпричиныуспеха(неудач)учебнойдеятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучетом участия в

 коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по 

её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы); 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; ответственно выполнять 

свою часть работы; 



оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнятьсовместныепроектныезаданиясиспользованиемпредложенного образца. 

 Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) 

языка. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

слушатьвопрос,пониматьего,отвечатьнапоставленныйвопрос; 

различатьустнуюиписьменнуюречь,атакжеосновныеязыковыесредства (слова, предложения, текст); 

пониматьразличиемеждузвукамиибуквами; 

устанавливатьпоследовательностьзвуковвсловеиихколичество; различать 

гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный звук; 

моделироватьианализироватьпоэлементныйсоставизученныхбукв; 

определять качественную характеристику согласного звука в слове: парные и непарные, глухие и 

звонкие согласные; 

определять по количеству гласных звуков количество слогов и наоборот, количество слогов 

соотносить с гласными в слове (сколько в слове гласных звуков, столько и слогов); 

правильно произносить и понимать разницу в произношении звуков в русском и кабардинском 

языках, а также особенности произношения специфических звуков кабардинского языка: [а], [э], [у], 

[г], [гу], [гъ], [гъу], [дж], [дз], [жь], [и], [ку], [кI], [кIу], 

[къ], [къу], [кхъ], [кхъу], [л],[лъ],[лI], [пI],[тI],[фI], [ху], [хь],[хъ],[хъу], [цI], [щ],[щI], [ы], [I] [Iу]; 

различать в слове буквы, обозначающие лабиализованные звуки: [о], [у], [гу], [гъу] [ку], [кIу], [къу], 

[о], [кхъу], [ху], [хъу], [Iу]; 

объяснятьпричинырасхожденияколичествазвуковибукввсловах; 

определять и объяснять функции мягкого знака (как смягчающего и разделительного знака в 

заимствованных словах и как знака, служащего для образования специфических букв жь и хь), 

функции твёрдого знака (как разделительного знака и знака, служащего для образования 

сложносоставныхсогласных букв кабардинского языка: гъ, гъу, къ, къу, кхъ, кхъу, лъ, хъ, хъу); 

правильноназыватьбуквыкабардинскогоалфавита; 

делитьслованаслоги,переноситьсловапослогам(простыеформы); 

соблюдать правила переноса (не оставлять одну букву на строке и не переносить одну букву на 

следующую строчку, правила переноса сложносоставных букв); 

составлятьтекстизнабора предложений; 

отличатьтекстотнаборанесвязанныхдругсдругомпредложений; 

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

различать малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки, 

считалочки и другие); 

слушатьсказки,пересказыватьсказки,участвоватьвинсценированнии сказок; озаглавливать текст 

по его теме или по его главной мысли; 

выделятьпредложенияиз речи; 

соблюдатьвустнойречиинтонациюконцапредложений; 

определять границы предложения в деформированном тексте (из 2–3 предложений), выбирать знак 

для конца каждого предложения; 

составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме), составлять 

предложения по схеме, рисунку на заданную тему, писать предложения под диктовку, а также 

составлять их схемы; 

писатьзаглавныеистрочныебуквы; 

писать заглавную букву в начале предложения, именах собственных (именах, фамилиях людей, 



кличках животных, названиях городов, сел, рек, улиц); 

писать и распознавать формы всех изученных письменных букв, писать их под диктовку, списывать 

слова и предложения с образцов; 

восприниматьсловакакобъектизученияматериаладляанализа; 

распознавать слова близкие по смыслу, противоположные по значению, понимать разное значение 

одинаковых по звучанию и письму слов: сэ – сэ (нож – я), шэ – шэ (молоко – веди), дэ – дэ (орех – мы) 

и другие; 

применять изученные правила правописания: после буквы у не пишется буква ы,в начале слова 

слышится [э], но всегда пишется буква а, Прописная буква в начале предложения; 

оформлять предложения при письме в соответствии с изученными правилами, контролировать этапы 

свей работы, владеть разборчивым аккуратным письмом сучётом гигиенических требований; 

работать с предложением: выделять слова, изменять их порядок; составлять слоги, 

слова, словосочетания, делить слова на слоги; 

отвечатьнавопрос«сытхуэдэ?»(«какой?»),«дэтхэнэ?»(«который?»); 

отвечатьнавопрос«сытищIэр?»(«чтоделает?»),«сыткъыщыщIыр?»(«что случилось?»); 

подбиратьзнакипрепинаниявконцепредложения:(точка,вопросительныйи восклицательный знаки); 

определять предложения по цели высказывания (без терминологии); 

соблюдатьнормыречевогоэтикетавситуацияхучебногоибытовогообщения; списывать текст 

объёмом 15–25 слов с доски и из учебника; 

писатьподдиктовкутекстыобъёмом8–10словвсоответствиисизученными правилами, (конец II 

полугодия) – 15–17 слов, писать словарный диктант (5–8 слов); 

устно составлять 2–3 предложения на заданную тему; 

писатьпопамятинебольшойтекст(1–2предложения); 

писатьпечатнымирукописнымшрифтомссоблюдениемправилкаллиграфии. 

 Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского)языка. К концу 

обучения во 2 классе обучающийся научится: 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию; 

сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с использованием 

содержания (цель высказывания), интонаций, (мелодику, логическое ударение), порядка слов, знаков 

препинания в конце предложения; 

восстанавливать деформированныепредложения; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность 

в тексте; 

пониматьтемуиглавнуюмысльтекста,озаглавливатьтекстпоего теме или по его главной мысли; 

составлять текст по рисунку, вопросам и ключевым словам, составлять текст поего началу и по его 

концу; 

распознавать тексты разных типов: описание, повествование и рассуждение; 

составлятьнебольшиеповествовательныеиописательныетекстынаблизкую 

жизненномуопытуобучающихсятему(послепредварительнойподготовки); 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу; 

переносить часть слова по слогам, соблюдать правила переноса: не оставлятьодну букву на строчке и 

не переносить одну букву на другую строчку, не делить специфические сложносоставные буквы, при 

этом можно оставлять сложносоставную буквус компонентом у (ху, гу, гъу, хъу, кхъуи другие) однуна 

строке, если при чтении слышится звук [ы]; 

обозначатьзвуки[э],[йы],[йэ]вначалесловабуквамиа,и,е; определять 

буквы э (русск.), ю, ё в заимствованных словах; 



устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, и в начале слова и ё, ю, я; 

различать в слове букву у, определять случаи, когда она обозначает гласный звук, а когда согласный 

звук не писать после согласной у букву ы; 

определятьразделительныйыпередувсловахкъыу,сэхыуидругие; 

определятьслова,вкоторыхразделительныйыненужен(«сыхьтиу»,«насыпи»идругие); 

обозначатьзвуки[пI],[тI]буквамипитпри письмепередбуквами кI, лI, пI,фI, цI, тI, щI, къ, къу; 

осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенномув учебнике 

алгоритму; 

соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

использовать алфавитприработесословарями,справочниками,каталогами; 

различатьслова,обозначающиепредметы,собственныеинарицательныеимена 

существительные(безвведениятерминологии),слова,которыеотвечаютнавопрос 

«хэт?» («кто?»), «сыт?» («что?»), определять форму числа имён существительных (без введения 

терминологии); 

различать слова, обозначающие признаки предметов и отвечают на вопрос «сыт хуэдэ?» («какой?»), 

иметь представление о словах близких и противоположных по значению (без терминологии), понимать 

их значение и употребление в речи, опознавать форму единственного и множественного числа имён 

прилагательных, находить их в предложении; 

различать слова, обозначающие действия предметов и отвечают на вопросы «сыт ищIэр?» («что 

делает?»), «сыт ищIар?» («что делал?»), «сыт ищIэнур?» («что будет делать?»), и соотносить их с 

определенной частью речи, понимать значения глаголов и нормы употребления их в речи, опознавать 

форму числа глаголов, её роль в предложении; 

находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол (без введения терминологии); 

иметь представление о послелогах, их расположение, значение (простые формы), находить послелоги 

в предложении и применять подходящие послелоги в речи; 

находить корень слова, однокоренные слова в тексте, в речи, подбирать проверочные слова, работать 

со словарём; 

различатьоднозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи); 

излагатьсодержание исходных текстовв30–45 слов, создаватьтекстыи 

сочинения в 4–8 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 

составлятьпредложение по вопросу, по ключевым словам, по сюжетному 

рисунку, на определённую тему; 

различатьслово,предложениеинаборслов,неявляющийсяпредложением, устанавливать связь слов в 

предложении, выделять предложения из речи; 

определять главные члены предложения (без терминологии),распространённые и 

нераспространённые предложения, их отличительные признаки; 

употреблять заглавную букву в 

началепредложения,ставитьточку,вопросительный,восклицательныйзнакивконцепредложения; 

применятьправилаправописания(вобъёмесодержаниякурса2класса); 

писать диктант, изложения и сочинения применяя изученные правила правописания: 35–45 слов, 

списывание: 18–25 слов, словарный диктант: 9–10 слов; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными ё, 

ю, я и е, и в начале слова, написанию орфограммы ы после лабиализованных; 

использовать знание последовательности букв в кабардинском алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и другие); 



осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частямречи (существительное, 

прилагательное, глагол (без терминологии); 

осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь 

слов, интонационная законченность); 

осознавать признаки текста как объёмного высказывания, (несколько предложений, объединённых 

одной темой и связанных друг с другом по смыслу); 

составлять текст в устной и письменной форме, поключевым словам, по сюжетному рисунку и 

записывать 3–4 предложения из составленного текста; 

объяснять в каких случаях определительныесловосочетанияпишутся слитно; 

использоватьвречисловаречевогоэтикетавситуацияхповседневногообщения 

(приветствие,прощание,благодарность). 

 Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) 

языка. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

различатьпонятия«речь»,«предложение»,«слово»,«слог»,«ударение»,«звук», 

«гласный», «согласный», «слог-слияние», выделять из речи предложения, делить их на слова; 

определять признаки всех видов звуков и букв в кабардинском языке, давать имкачественную 

характеристику; 

проводить фонетический анализ слова самостоятельно по предложенному 

алгоритму; 

определять особенности ударения в кабардинском языке, выявлять 

заимствованную лексику по особенностям ударения в других языках; 

осознаватьзначениепонятия«родственныеслова»,соотноситьегоспонятием 

«однокоренныеслова»,подбиратьпроверочныеслова; 

подбиратьблизкиеипротивоположныепозначениюсловаксловамразных частей речи, уточнять их 

значение; 

различатьоднокоренныесловаиразличныеформыодногоитогожеслова; 

распознаватьслова,употребленныевпрямомипереносномзначении(простые случаи); 

находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиформообразующие 

   аффиксыиокончание,основу(простыеслучаи),корень, суффикс,префикс; подбирать слова с заданной 

морфемой; 

образовыватьсловаспомощьюсловообразовательныхпрефиксов: щIэ-, дэ-,къа-, на-, нэ-, те-, хуэ-, хэ- и 

суффиксов: -шхуэ, -рей, -кIэ, -щIэ, -гъэ, -ншэ и другие; 

определять способы образования джэд и къаз – джэдкъаз (домашняя птица),джэд и цы –джэдыц (перо 

птицы), слитное и раздельное правописание определительных словосочетаний, соединительная гласная 

буква ы; 

объяснять в каких случаях определительные словосочетания пишутсяслитно; 

различатьсловообразовательныеиформообразующиеприставкиисуффиксыв 

словах,префиксыисуффиксы,обозначающиелицо,число,время; 

определять падежные окончания в словах, находить основу, исключая окончание и 

формообразующие префиксы и суффиксы; 

проводитьморфемныйразборслова; 

писать префиксы зэры-, мы- и личные префиксы с собственными именами: зэры- Мадинэ, мы-

Иналмэ, сы-Алийщ, и другие; 

использоватьсловариприрешенииязыковыхиречевыхзадач; 

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); распознавать

 имена существительные, находить начальную форму имени 

существительного; 

определятьграмматическиепризнакиимёнсуществительных(падеж,число); изменять имена 



существительные по числам и падежам; 

распознавать имена существительные, имеющие форму одного числа 

(единственного или множественного); 

находитьименасуществительныевпредложении,втексте,задаватьвопросыв падежных формах

 (без терминологии): «хэт?», «сыт?», «сытыр?», «сытым?», 

«сытымкIэ?»,«сытырауэ?»; 

различатьсобственныеинарицательныеименасуществительные; 

распознавать имена прилагательные, определять зависимость имени прилагательного от формы 

имени существительного, изменять имена прилагательные по числам, согласовать имена 

прилагательные с существительными по числам,падежам; 

распознавать глаголы, определять грамматические признаки глагола, форму лица, времени, числа; 

распознавать местоимения, виды местоимений: личные местоимения: сэ, уэ, ар, абы, дэ, фэ, ахэр, 

абыхэм, притяжательные местоимения: си (сысей), уи (ууей), ди 

(дыдей),фи(фыфей),и(ей),я(яй),зи(зей)(двеформы),указательные местоимения:мо, мор, мы, мыр, а, ар; 

производить морфологический разбор изучаемых самостоятельныхчастей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разборав учебнике; узнавать и использовать послелоги, 

распознавать виды послелогов: временные: пщIондэ, нэужь (до, после), пространственные: деж, нэс 

(къэс) (у, от, к, в, до) причинные: щхьэкIэ, папщIэ (ради, для, из-за), определительные: хуэдиз, нэблагъэ 

(около), употреблять в речи послелоги, сочетая с именами и местоимениями; 

определять виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные, невосклицательные), правильно составлять 

предложения; 

различатьпонятия«членыпредложения»и«частиречи»; 

находить главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения, задавать вопросы к второстепенным членам предложения; 

устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отличатьосновупредложенияотсловосочетания,выделятьвпредложении 

словосочетания; 

находить части текста, определять их последовательность, восстанавливать последовательность 

частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера; 

определять последовательность частей текста, составлять план текста,составлять собственные тексты 

по предложенным и самостоятельно составленным планам (при работе над изложением и сочинением); 

писать диктант, применяя изученные правила правописания: 55–65 слов, списывание: 26–40 слов, 

словарный диктант: 11–12 слов; 

изменять имена существительные по числа, согласовывать имена прилагательные с 

существительными (слитное и раздельное написание); 

употреблять в речи согласованные послелоги с именами существительными и местоимениями; 

изменятьглаголыполицам,почислам,повременам; 

выполнять фонетический, морфемный и морфологический разборы ориентируясь на алгоритмы в 

памятках, приведенных в учебнике; 

выделятьвпредложенииосновуисловосочетания; 

писать изложение (45–50 слов) и сочинение (15–20 слов) по коллективно или самостоятельно 

составленному плану под руководством учителя. 

 Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского)языка. К концу 

обучения в 4 классе обучающийся научится: 

ставить правильно ударение в словах, определять особенности ударения в кабардинском языке, 

определять заимствованную лексику по особенностям ударения в других языках; 

проводитьфонетическийразборсловаподанномуалгоритму; 



различатьинаходитьформообразующиепрефиксыисуффиксы, 

словообразовательные префиксы и суффиксы, находить их в словах и правильно обозначать при 

разборе; 

образовывать новые слова префиксальным, суффиксальным способами; 

определятьоднородныечленывпредложении,распознаватьпредложенияс 

однородными членами, находить их в тексте, определять, каким членом предложения являются 

однородные члены; 

соблюдатьприписьмеправилаупотреблениязнаковпрепинанияв предложениях с однородными 

членами предложения; 

соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами, составлять 

предложения с однородными членами без союзов и с союзами: «икIи» («и»), 

«атIэ» («а»), «ауэ» («но»), объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными членами, 

находить в простом предложении однородные члены предложения; 

определять вопросы и окончания четырёх падежных форм кабардинского языка: 

именительныйпадеж(«хэт?»,«сыт?»,«cытыр?»),эргативныйпадеж(«хэт?»,«сыт?», 

«сытым?»), послеложный падеж («хэткIэ?», «сыткIэ?», «сытымкIэ?»), обстоятельственный падеж 

(«хэту?», «сыту?», «сытырауэ?»); 

определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков, 

классифицировать слова по частям речи; 

использовать слова разных частей речи и их формы в собственных речевых высказываниях; 

наблюдать за употреблением падежей в кабардинском языке в устной и письменной речи, склонять 

имена существительные в категории определённости и неопределённости, правильно подбирать 

падежные окончания в речи и при письме; 

соблюдать правила правописания послелогов, подбирать подходящие послелоги к именам 

существительным и местоимениям; 

различатьсамостоятельныеислужебныечастиречи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных – качественные и относительные, число, 

падеж; 

склонять имена существительные и имена прилагательные в единственном и множественном числах; 

согласовывать имена прилагательные и существительные в определительных сочетаниях, определять 

слитное и раздельное написание словосочетаний, состоящих из существительных и прилагательных 

(махуэ и фIы – махуэфI (хороший день); 

соблюдать правила правописания сложных слов, образованных путем основосложения 

прилагательного с существительным; 

узнавать местоимения, понимать их значение и употребление в речи (личные, указательные и 

притяжательные); 

правильноупотреблятьвречиформыличныхместоимений(первое,второе, 

третьелицо,единственноеимножественноечисло); 

использоватьличныеместоимениядляустраненияповторов; 

оценивать уместность употребления местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена существительные соответствующими местоимениями; 

определятьлицо,числоличныхместоимений; 

работать с таблицами склонений личных местоимений, изменятьличные 

местоимения по падежам; 

определять и использовать в речи указательные и притяжательные 

местоимения; 

исправлять текст, в котором неправильно употреблены формы местоимений; 

соблюдатьнормыупотреблениявречевыхвысказыванияхместоименийиих 



форм; 

соотносить начальную форму и временные формы глаголов, образовывать от глаголов в 

неопределённой форме временные формы; 

трансформироватьтекст,изменяявремяглагола; 

распознавать форму повелительного наклонения глагола по грамматическим признакам; 

различать неопределённую форму глагола среди других форм глаголаи отличать её от омонимичных 

имён существительных (щэн, вэн-сэн и тому подобное); 

спрягать глаголы, образовывать глаголы с помощью глагольных префиксов: дэ-, на-, хуэ-, къа-, щIэ-, 

определять значение глагольных префиксов в образовании новых слов; 

соблюдатьправилаправописаниеприставокзэры-,щIэ,мы-,фIэ-сглаголами, правописание а и э в основе 

глагола (какой звук слышится, такой и пишется); 

различать способы словообразования имён существительных, имён 

прилагательных, глагола; 

определятьзначениеиупотреблениевречиколичественныхипорядковыхчислительных; 

определятьвидчислительных(количественноеилипорядковое); работать с 

таблицами образования числительных; 

определятьпадежчислительныхипадежныеокончания; 

оцениватьуместностьупотреблениячислительныхвтексте,заменятьцифровое написание текста на 

соответствующие числительные; 

редактировать текст, в котором неправильно употреблены формы числительных; 

соблюдатьнормыупотреблениявречевыхвысказываниях числительныхиих 

форм; 

грамотно и каллиграфически правильно списывать до 50 слов, и писать под диктовку тексты 50–55 

слов, (конец II полугодия) – 75–80 слов, словарный диктант – 13–15 слов, включающие изученные 

орфограммы и пунктограммы; 

приработенадошибкамиосознавать причиныпоявленияошибкииопределять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; составлять устный рассказ на 

определённую тему с использованием разных типов 

речи:описание,повествование,рассуждение; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной жизни для 

обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (слушать, читать и создавать небольшие 

тексты, высказывания); 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

писать изложение (55–60 слов) и сочинение (20–25 слов) по коллективно или 

самостоятельно составленному плану под руководством учителя. 105. Федеральная рабочая 

программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (балкарском) языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (балкарском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке») (далее соответственно – программа по литературному чтению на родном (балкарском) языке, 

литературное чтение на родном (балкарском) языке) разработана для обучающихся, владеющих 

родным (балкарским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (балкарском) 

языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(балкарском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 



обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтениюна родном 

(балкарском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по литературному чтению на родном (балкарском) языке на уровне 

начального общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения. 

 Литература на балкарском языке является основой духовной культуры балкарского народа, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянноеобновление национальной культуры, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных и морально-этических традиций балкарского народа. 

 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. 

 В содержание программы по литературному чтению на родном (балкарском) языке 

выделяются следующие содержательные линии: виды речевой и читательской деятельности, 

литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся, круг детского чтения. 

 Изучение литературного чтения на родном (балкарском) языкенаправлено на 

достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования обучающихся; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 

видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге, формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта обучающихся средствами художественной литературы, 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности, воспитание 

интереса и уважения к культуре народов России; 

формирование интереса к истории, традиции, искусству своего народа, а также к жизни и культуре 

народов России; 

ознакомление с детской литературой родного, русского и других народов, формирование 

патриотизма и чувства любви к своей Родине и народу. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературногочтения на родном 

(балкарском) языке, – 112 часов: в 1 классе – 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 3 классе –34 часа (1 час внеделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 



 Содержаниеобученияв1классе. 

 МояРодина,мойроднойязык. 

А.Созаевстихотворения«Анатилим–малкъартилим»(«Мойроднойязык– балкарский язык»), «Минги 

тау» («Эльбрус»). 

 Добро–нам,плохое–прочьот нас. 

К. Кулиев рассказ «Салам алейкум!» («Мир вам!»), диалоги «Тенглени 

тюбешиулери»(«Встречадрузей»),«Нюржанныкюню»(«ДеньНюржана»),рассказ 

«Шуёхла»(«Друзья»). 

 Давайтеберечьприроду! 

Карачаево- балкарская народная песня «Мамурашчыкъ» («Медвежонок»). 

Стихотворение«Къон,къон,гёбелек!»(«Садись,садись,бабочка!»). 

С.Шахмузаев«Келигиз,ойнайыкъ!»(«Давайтепоиграем!»). 

 Народныеигры. 

«Бара-бара, баз тапдым» («Шёл-шёл и шерсть нашёл»). Считалочка 

«Санаучукъ». Потешка«Сабийбулжутуучукъ». Скороговорка «Тилбургъуч». Народные игры. 

 Содержаниеобученияво2классе. 

 Кактысладок,кактысладок,мойроднойязык! 

К.Мечиевстихотворение«Билимкъаянытешеди»(«Знаниепробиваетгору»). И. Абдуллаев 

стихотворение «Биринчи сентябрь» («Первое сентября»). 

К.Кулиевстихотворение «Къайсы къолладыла бек огъурлу?»(«Какие руки самые добрые?»). 

 Устноенародноетворчество. 

Детскаяпесня«Эрттебиреубарэди»(«Давным-давножилдабылкто-то»). 

Скороговорки«Жетегейле–жетижулдуз»(«Большаямедведица»), 

«Жанкъоз чыкъды тотур айда» («В марте расцвели подснежники»). А. Семенов стихотворение 

«Къалайигидиэлде!» («Как хорошо вселе!»),А.Бегиевстихотворение 

«Ой, бир жашчыкъ, бир жашчыкъ» («Ой, один мальчик, один мальчик»). А.Борчаев Стихотворение 

«Иги бла аман» («Хорошо и плохо»). Загадки(Элберле).Пословицы (Нартсёзле). 

 Балкарскиенародныесказки: 

«Отунчу бла балтасы» («Дровосек и топор»), «Чыгырчыкъ бла багъыр къазан» 

(«ЧыгырчыкиМедныйказан»), «Шыбырт бла Хыбырт» («Шыбырт и Хыбырт»). 

 Родина–золотаяколыбель. 

А.Бегиев рассказ «Ата журтубуз» («Наша Родина»). «Къойчу къоюн тас этсе» («Если пастух потеряет 

овцу»). А.Мамаев рассказ «Таулу жашла – дуния тенгизинде» («Сыны Балкарии в океане жизни»). 

 Языкприроды. 

А.Бегиев,рассказ«Кюзкелди–тюзкелди»(«Осеньвовремяпришла»). К.Кулиев, стихотворение 

«Агъачла болуп сары» («Леса пожелтели»). Л.Ахматова, 

стихотворение«Кёргенмисекъарныжаугъанын»(«Тывидел,какснегидёт»). Т.Алтуев, стихотворение 

«Жанкъозчукъму чыкъгъанды?» («Подснежник распустился?»), рассказ «Жыл кезиулери» («Времена 

года»). 

 Вмиреживотных. 

Балкарскиенародныесказки «Къаз бла Зурнук» («Гусь и Журавль»), «Чаука бла 

къойчу»(«Грачичабан»),«Бёрюблабайтал»(«Волкикобыла»),Л.Толстой 

«Ётюрюкчю» («Лжец») (перевод А. Борчаева), А.Бегиев сказка «Тюе бла Тюлкюню жомагъы» («Сказка 

про Верблюда и Лису»). 

 Горскийобычай. 

А.Бегиев, рассказ «Тау адетни биринчи сёзю» («Первое слово горского обычая»). Т. Алтуев, 



стихотворение «Анам» («Мама»), рассказ «Тау Адет юйретеди» («Горский обычай так учит»). 

К.Кулиев, стихотворение «Салам, эрттенлик!» («Привет, утро!»).Ш. Каппушев, рассказ «Адеплик 

жорукълары» («Правила поведения»). 

 Горыибалкарцы. 

М.Кудаев стихотворение «Жамычы» («Бурка»), «Таулу таусуз болалмайды» («Горец не может жить 

без гор»), «Таулу атын айтдыргъан жашчыкъ» («Мальчик, прославивший балкарцев»), «Эсинге ал!» 

(«Обрати внимание!»). 

 Содержаниеобученияв3классе. 

 Устное народное творчество. 

Жомакьлаблаойберле(Сказкиипритчи) 

«Намыс» («Воспитанность»), «Суу бла От» («Вода и Огонь»), «Жубуран бла Жилян» («Суслик и 

Мышка»), «Аслан бла Чычхан» («Лев и Мышка»), «Акъыллы къызчыкъ» («Умная девочка»),«Ана 

къыйыны» («Заботы матери»). Из нартскогоэпоса: Нарт таурухла (Нартские сказания), «Минги тау» 

(«Эльбрус»), Колыбельные песни (Бёлляула): «Бёлляу» («Колыбельная»), «Бёлляу, бёлляу, бёлейим» 

(«Колыбельная песня»). Скороговорки (Тилбургъучла). Нарт сёзле (Пословицы). Загадки (Элберле). 

 Литературныесказки. 

Ж.Токумаевсказка«Батыр»хораз(«Отважныйпетух»).М.Ёлмезовсказка 

«Ишлерге сюйген Гутчачыкъ бла ойнаргъа сюйген Кишиучукъ» («Щенок, который хотел работать, и 

Котёнок, который любил играть»). 

 Балкарскийязык,языкматери! 

«Таулу тилим, ана тилим, татлы тилим…» («Балкарский, родной, любимый язык»). А.Созаев 

стихотворение «Анама къор болайым» («Быть достойным 

матери»).Б.Гуртуевстихотворение«Анатилим»(«Роднойязык»).М.Беппаевстихотворение 

«Таужырчыкъ»(«Горнаяпесенка»). 

 Обычай,поведение,нравственность,воспитание. 

К.Мечиевстихотворение«Ишлеген»(«Труженику»).К.Кулиевстихотворение 

«Къалай насыпды ишлеген!» («Какое счастье трудиться!»). Ж.Занкишиев рассказ «Тас болгъан намыс» 

(«Утерянная честь»). К. Отаров стихотворение «Атасы бла жашы» («Отец и сын»). Т.Зумакулова 

стихотворение «Билалсанг, ариу бала» («Если поймёшь, молодец»). А.Теппеев рассказ «Ким чапды? 

Ким тапды? Ким жыгъылды?» («Кто побежал?Ктонашёл?Ктоупал?»).Ю. 

Жулабоврассказ«Ынна»(«Бабушка»).С. Ахматова стихотворение «Эртте турсанг» («Когда рано 

встаёшь»). 

 Человекиприрода. 

Л.Ахаеварассказ«Табийгъатбизниюйюбюздю»(«Природанашдом»), К.Мечиев стихотворения 

«Игилик» («Добро»), Ю.Жулабов сказка «Кёгюрчюн бла будай бюртюкле» («Голубь и зёрна 

пшеницы»). С.Макитов стихотворение «Тейри къылыч»(«Радуга»).Ж. 

Текуеврассказ«Ырхы»(«Сель»).И.Боташевстихотворение 

«Ийсагъан»(«ДайБог»).С.Бабаеврассказ«Агъачда»(«Влесу»).Ю.Каракетоврассказ 

«Ууда»(«Наохоте»).И.Маммеевстихотворение«Къарылгъачла»(«Ласточки»). 

М.Мокаевстихотворение«Жангыкъар»(«Первыйснег»).Т.Зумакулова 

стихотворение«Къышчилледе»(«Зимняястужа»).С.Мусукаеварассказы 

«Къанатлыла»(«Пернатые»). 

 Мояродина–зеницаока! 

Л.Ахаева рассказ «Мени Къабарты-Малкъарым» («Моя Кабардино- Балкария»). 

И.Мизиеврассказ«Малкъарауузундакъалала»(«БашнивЧерекскомущелье»).И.Семеновстихотворение«

Мингитау»(«Эльбрус»).Т.Зумакуловастихотворение 

«Насыптангла»(«Счастливыерассветы»). 



 ВеликаяОтечественнаявойна. 

К.Кулиев стихотворение «Къара мени кёзлеримe – алада» («Посмотри в мои 

глаза»).АБудаевстихотворение«Хорлау»(«Победа»).К.Отаровстихотворение 

«Урушну бир сураты» («Одна из зарисовоквойны»). Л.Нёгерова рассказ «Халкъыны ёхтемлиги» 

(«Гордость народа»). Б. Гуляев рассказ «Патрон» («Патрон»). 

 Мирирадостьвам,живущие! 

М.Мокаеврассказ«Жырлайдыласабийле»(«Поютдети»).А.Бегиеврассказ 

«Май»(«Май»).А.Созаеврассказ«Аллахайтса!»(«Даст Бог!»). 

 Содержаниеобученияв4классе. 

 Устноенародноетворчество. 

Сказкиипритчи(Жомакълаблаойберле)«Жарлыблажилян»(«Бедныйизмея»), 

«Тюзадам»(«Правдивыйчеловек»),«Жюзгаккы»(«Стояиц»),«Бирликде–тирлик» («В единстве – сила»). 

Из нартского эпоса. Нарт таурухла (Нартские сказания): «Ёрюзмекнитуугъаны» («Рождение 

Ёрюзмек»). 

Колыбельные песни (Бёлляула): «Бёлляу, бёлляу, бёлейим» («Колыбельная 

песня»). 

Скороговорки(Тилбургьучла),пословицы(нартсёзле),загадки(элберле). 

 Литературныесказки. 

Ж.Токумаев «Чингиз-Хан бла тюбешиу» («Встреча с Чингиз-Ханом»), «Тенгизчи Алдарбек» 

(«Моряк Алдарбек»). 

 Обычаи,традиции. 

К.Мечиевстихотворения«Эладамы»(«Сельчане»),И.Семеновстихотворения 

«Тенгими Кавказгъа чакъыра» («Приглашение друга на Кавказ»), Т.Зумакулова стихотворение «Таулу 

адетле» («Горские обычаи»). О.Уянов стихотворение «Иги бла аман»(«Хорошоиплохо»).А. 

Байзуллаеврассказ«Рифмаоюн»(«Играврифму»). 

А.Созаевстихотворение«Таулухычин»(«Балкарскийхычин»).И.Мизиеврассказ 

«Жауурун къалакъ» («Лопатка»). С.Отаров стихотворение «Адамлыкъны сакъла» («Сохрани 

человеческое достоинство»). 

 МояРодина–моязеницаока! 

Т.Зумакулова стихотворение «Жырчы Омар» («Певец Омар»). И.Бабаев стихотворение «Туугъан жер 

эсингде эсе» («Если помнишьРодину»). К.Отаров стихотворение«Сенсежапсарыу»(«Ты–

утешение»).И.Маммеевстихотворение 

«Кюлмегизтаулабласёлешгеннге»(«Несмейтесьнадтем,ктоговоритсгорами»). С. Моттаева 

стихотворение «Мен таулума» («Я балкарец»). 

 Человекиприрода. 

К.Кулиев стихотворение «Ыспас эм махтаубужерге» («Благодарность и слава 

этойземле»).А.Созаевстихотворение«Атамытереклери»(«Деревьямоегоотца»). М.Мокаев 

стихотворение «Чум бутакъчыкъ» («Кизиловая веточка»). З.Толгуров отрывок из повести «Акъ 

гыранча» («Белый платок»). А.Теппеев «Кёз жашла жаргъан таш» («Слёзы, расколовшие камень») 

(отрывок из романа «Мост Сират»). С.Мусукаева рассказ «Табийгъатда къонакъда» («В гостях у 

природы»), стихотворение «Жауун» 

(«Дождь»).Б.Гуляеврассказ«Назычыкъла»(«Ёлочки»).А.Додуевстихотворение 

«Назы»(«Ёлка»).У.Жулабоврассказ«Къарюзюлсе»(«Еслисойдётлавина»). А.Бегиев стихотворение 

«Къышны акъ жомагъы» («Белая сказка зимы»). Л. Ахматова стихотворение «Терек тепсейди желде…» 

(«Танец дерева на ветру»). Л. Аппаеварассказ «Мудах терек» («Грустное дерево»). 

 Моямать–моядуша. 

К.Кулиев стихотворение «Адамла! Мен сизге жангыз игилик…» («Люди! Если сделал я вам хоть 



какое-то добро…»). Т.Зумакулова стихотворение «Ана тилимди жаным,динимда»(«Мойроднойязык–

моядушаивера).М.Мокаевстихотворение 

«Анам»(«Моямать»).Х.Османоврассказ«Анамы урчугъу»(«Веретеноматери»). 

 ГрозныегодыВеликойОтечественнойвойны. 

К.Отаров стихотворения «Къуш» («Орёл»), «Къарла агъардыла» («Белеют снега»). А.Сабанчиева 

рассказ «Байсолтанланы Алим анасына урушдан жазгъан 

къагъыты»(«ПисьмоАлимаБайсултановаматерисфронта»).А.Кульбаеврассказ 

«Биринчи таулу генерал» («Первый генарал балкарец»). М. Батчаев рассказ«Кюмюш Акка» 

(«Серебряный Акка»). 

 Голосмира. 

К.Кулиев стихотворение «Биринчи тилек» («Первая просьба»). М.Табаксоев стихотворения «Тилек» 

(«Просьба»), «Бешик ишлейди аппа…» («Дедушка мастерит люльку…»). 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(балкарском) языке на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (балкарском) языке на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение родного 

языка и родной литературы, являющихся частью истории и культуры страны; 

проявление уважения к традициям и культуре своего и другихнародов в процессе восприятия и 

анализа художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемуродногокрая,втомчисле 

приработесхудожественнымипроизведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахи 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетическоговоспитания: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности; 



4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдениеправилбезопасногопоискавинформационнойсредедополнительной информации, в том 

числе на уроках литературного чтения на родном (балкарском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

5) трудовоговоспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям (в том числе через примеры из художественных произведений). 

6) экологическоговоспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятиедействий,приносящихвредприроде; 

7) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, 

чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами балкарской 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (балкарском) языке на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

объединятьчастиобъекта,объекты(тексты)позаданномупризнаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорногои художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

спомощьюучителяформулироватьцель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов проведённого анализа 

текста (классификации, сравнения, исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв аналогичных или сходных 



ситуациях. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации:словарь,справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, 

таблицы по результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения диалога и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные 

(повествование) тексты; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

 Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по 

еёдостижению(распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат совместной работы); 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; ответственно выполнять 

свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнять совместные проектные заданияполитературному чтению на родном (балкарском) языке с 

использованием предложенного образца. 

 Предметныерезультатылитературногочтениянародном(балкарском) языке. К концу 

обучения в 1 классе обучающийся научится: 



читатьвслух по слогам спостепеннымпереходом кчтениюцелымисловами; воспринимать на 

слух тексты на балкарском языке; 

понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух и 

прочитанных самостоятельно; 

отвечатьнавопросыпосодержаниюуслышанногопроизведения; определять 

последовательность событий в тексте; целенаправленно пополнять активный 

словарный запас; 

выразительночитатьхудожественныйтекст. 

отличатьпрозаическоепроизведениеотстихотворного; различать 

художественные и дидактические тексты; 

различать малые жанры фольклора: пословицу, загадку, считалку,поговорку, 

игровую песню, народную песню; 

определять тему и основную мысль произведения; 

определятьпоинтонациинастроениегерояпроизведения; 

определятьпоинтонацииотношениеавторакгероюпроизведения. читать 

художественное произведение (его фрагменты) по ролям; 

анализировать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста, с 

основной мыслью, чувством или переживанием, выраженными в тексте; 

подготавливатьпроектнуюработупонациональнымиграм. 

 Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (балкарском) 

языке». К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

читать целыми словами или выражениями вслух, постепенноувеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного и смыслового чтения; 

строить короткое монологическое высказывание, кратко или развёрнуто отвечать на вопрос учителя; 

дополнять ответ собеседника (учителя, одноклассника) новым содержанием; 

работатьвпареилималойгруппенадэлементарныманализомпрочитанного 

произведения; 

пополнятьактивныйсловарныйзапас; 

определятьтемуивыделятьглавнуюмысльпроизведения (спомощьюучителя); характеризовать 

героев произведения и оценивать их поступки; 

выделятьчаститекстапопредложенномуплану; моделировать 

свою речь по типу сказки; 

наблюдатьзаразвитиемсюжетавпроизведении; 

выявлятьавторскоеотношениекперсонажам иихпоступкам; называть имена 2–3 

классиков балкарской литературы; 

называтьименасовременныхбалкарскихдетскихписателей,поэтов; 

иметь представление о названии изученных произведений, кратко пересказывать их содержание; 

читать наизусть 5–6 несложных стихотворений разных авторов (повыбору). различать сказки 

о животных и волшебные, определять их особенности; различать сказку и рассказ; 

составлятьхарактеристикиперсонажейпоихпортрету,характеруиречи; 



определятьпрямоеилипереносноезначениеслова; 

находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка; 

выделять сюжетную линию в рассказе; 

определять замысел сказки; 

устанавливатьсвязьсказокипословиц; 

узнавать и отличать народные сказки от авторских; 

определятьособенностибалкарскихнародныхсказок. 

осознанно выбирать интонацию и темп чтения, при чтении выполнять 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

творчески, с соответствующей интонацией, пересказывать содержание 

прочитанного или прослушанного текста, рассказывать сказки; 

составлятьтекстпопредложенномуплану; 

составлятьсловесныекартинысэлементамиописания; читать 

художественное произведение по ролям; 

иллюстрироватьпонравившиесясюжетныелиниизнакомыхпроизведений; выполнять проектную 

работу по временам года. 

 Предметныерезультатыизучениялитературногочтениянародном (балкарском) языке». 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

читатьпросебявпроцессепервичногоознакомительногочтения,повторного просмотрового чтения, 

выборочного и смыслового чтения; 

давать развёрнутые, обоснованные ответы на вопросы по содержанию 

прослушанного или прочитанного текста; 

составлять самостоятельно вопросы по содержанию прослушанного или 

прочитанного текста; 

выявлятьвтекстеособенностибалкарскогоречевогоэтикета; 

называть имена писателей и поэтов – авторов изученных произведений, 

перечислять названия их произведений икратко пересказывать содержание текстов; 

составлятьплансобственногомонологическоговысказывания,соблюдатьегосвязность и логичность; 

слушатьвысказываниясобеседника,отвечатьнаеговопросы,аргументировать свою точку зрения; 

находитьвпрочитанномтекстенужнуюинформацию; 

читатьнаизусть2–3стихотворенияразныхавторов(повыбору). делить тексты на 

части и озаглавливать каждую часть; 

выделятьрифмыиопределятьритмстихотворения; 

различатьжанрыпрочитанныххудожественныхтекстов,выявлятьособенности произведений разных 

жанров; 

выявлятьособенностисказок:оживотных,волшебных,бытовых; 

различатьпословицы,поговорки,загадки,считалки,скороговорки,колыбельные песни; 

сравниватьхарактерыгероевразныхпроизведений; инсценировать 

фрагменты прозаических текстов; 

создавать устные и письменные небольшие высказывания на основепрочитанного или услышанного 

художественного текста; 

выполнятьпроектныеработы. 

 Предметныерезультатыизучениялитературногочтениянародном (балкарском) языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

составлять план текста и использовать его для пересказа; устанавливатьпричинно-

следственныесвязивхудожественномтексте; воспроизводить текст с 

использованием ключевых слов; 

иметь представление о содержании основных литературных произведений, 



изученных в рамках программы, их авторов; 

уместно и уверенно использовать в речи средства балкарского речевого этикета; 

самостоятельновыбиратькнигивбиблиотекесцельюрешенияразличныхзадач 

(чтение согласно рекомендованному списку, подготовка устного сообщения на 

определённую тему); 

общаться в малых группах, высказывать оценочные суждения о героях 

прочитанных произведений и тактично воспринимать мнения других обучающихся; 

рассказывать кратко о знаменитых балкарских писателях; 

читатьнаизусть3–4стихотворенийразныхавторов(повыбору); 

самостоятельно работать с разными источниками информации(включая словари и справочники); 

использоватьизученныесредствавыразительностиязыкаприхарактеристике героев, персонажей; 

выделятьвтекстеэпизоды,сопоставлять их; 

входегрупповойработыинсценироватьотдельныепроизведенияс помощьювыразительных средств – 

мимики, жестов, интонации; 

создаватьсобственныенебольшие сочинения назаданную темуи делиться 

личными впечатлениями о прочитанном;выполнять проектные работы.  

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном (кабардино-черкесском) языке». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на 

родном (кабардино-черкесском) языке» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном (кабардино-черкесском) языке») (далее соответственно – программа по литературному чтению 

на родном (кабардино-черкесском) языке, литературное чтение на родном (кабардино-черкесском) 

языке) разработана для обучающихся,владеющихродным(кабардино-черкесским)языком,ивключает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (кабардино-черкесском) языке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения на родном 

(кабардино-черкесском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(кабардино-черкесском) языке включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные результаты за каждый год 

обучения. 

 Пояснительнаязаписка. 

 Программа по литературному чтению на родном (кабардино-черкесском) языке на 

уровне начального общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю 

в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» курс направлен на 

формирование понимания места и роли литературы народном языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей, понимания роли фольклора и художественной литературы 

родного народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации, на формирование понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и российской культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 



традиций, формирования представлений о мире, национальной истории и культуре, воспитания 

потребности в систематическом чтении на родном языке для обеспечения культурной 

самоидентификации. 

Основная идея учебного предмета «Литературное чтение на родном (кабардино- черкесском) языке» 

состоит в том, что кабардино-черкесская литература включает в себя систему ценностных кодов, 

единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающемупоколению, кабардино-черкесская литература устанавливает преемственную 

связь прошлого, настоящего и будущего национально-культурной традиции в сознании обучающихся. 

Освоение программы по учебному предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте» (66 часов). Содержание курса «Литературное чтение», 

реализуемого в период обучения грамоте, представлено в федеральной рабочей программе учебного 

предмета «Родной (кабардино-черкесский) язык». Период обучения грамоте заканчивается к концу 1 

класса и раздельного обучения учебных предметов «Родной (кабардино-черкесский) язык» и 

«Литературное чтение на родном (кабардино-черкесском) языке» нет. 

Раздельноеизучениеучебныхпредметов«Родной(кабардино-черкесский)язык»и 

«Литературное чтение на родном (кабардино-черкесском) языке» начинается со 2 класса. 

 В содержание программы по литературному чтению на родном (кабардино-

черкесском) языке выделяются следующие содержательные линии: виды речевой и читательской 

деятельности, литературоведческая пропедевтика, творческая деятельность обучающихся, круг 

детского чтения. 

 Изучение литературного чтения на родном (кабардино-черкесском) языке направлено 

на достижение следующих целей: 

овладениеосознанным,правильным,беглымивыразительнымчтениемкакбазовым навыком в системе 

образования обучающихся; 

совершенствованиевсехвидовречевойдеятельности,обеспечивающихумение работать с разными 

видами текстов; 

развитиеинтересакчтениюикниге,формированиечитательскогокругозора 

и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; развитие

 художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта обучающихся средствами художественной литературы, 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности, воспитание 

интереса и уважения к культуре народов России; 

формирование интереса к истории, традиции, искусству своего народа, а также к жизни и культуре 

народов России; 

ознакомление с детской литературой родного, русского и других народов, формирование 

патриотизма и чувства любви к своей Родине и народу. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения литературногочтения народном 

(кабардино-черкесском) языке,– 102 часа: во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 Содержаниеобученияво2классе. 

 «IуэрыIуатэ–дыщэпхъуантэ»(«Фольклор–золотойларец»). 



Къуажэхьхэр (Загадки). Псалъэжьхэр (Пословицы). ПсынщIэрыпсалъэхэр (Скороговорки). 

Нэщэнэхэр (Приметы). ДжэгукIэхэр (Игры и забавы). Таурыхъхэр, псысэхэр (Сказки): «Дыгъужьыр, 

бажэр, адакъэр» («Волк, лиса, петух»), «Аслъэнымрэ дзыгъуэмрэ» («Лев и мышь»), «Мыщэмрэ 

Бажэмрэ» («Медведь и лиса»), «Бажэмрэ Кърумрэ» («Лиса и журавль» (русская народная сказка в 

обработке А. Афанасьева, перевод Х. Кармокова). 

 «Бжьыхьэдыщафэ»(«Золотаяосень»). 

Бжьыхьэ (Осень). П.Хатуев, стихотворение «КIэпхъ» («Белка»). Б.Карданов, рассказ «Хьэту цIыкIурэ 

Жэмалрэ жыг зэрагъэкIар»(«Как Жамал и Хату выращивали деревья»). Б.Кагермазов, стихотворение 

«Ди кхъужьейр» («Наши грушевые деревья»). Х.Абитов, стихотворение «Бжьыхьэ» («Осень»). А.Браев, 

рассказ «Мэз лъапэм» («У лесной опушки»). З. Налоев, стихотворение «Бжьыхьэр бейщ» («Богатая 

осень»). 

 «ДиныбжьэгъуфIпсэущхьэхэр»(«Нашидрузья–животные»). 

В.Абитов, стихотворение «Си бажэ» («Моя лиса»). Х.Кармоков,сказка «Хьэмрэ Мыщэмрэ» («Собака 

и Медведь»). Б.Жанимов, стихотворение «Къуалэбзу пшыналъэ» («Птичья мелодия»). А. Куантов, 

рассказ «Джэджьейм и Iэмалыр» («Изворотливый 

цыпленок»).А.Черкесов,стихотворение«ПарийрэКIущэрэ»(«ПарийиКуша»).М.Кештов,стихотворение«

Шырэ»(«Шырэ»).Б.Кагермазов,стихотворение 

«Цыжьбанэ»(«Ёжик»). 

 «ЩIымахуэрщIыIэми,зэмандахащэщ»(«Люблюприродузимой»). 

Дыкъэзыухъуреихьдуней. Япэ уэс (Окружающий мир. Первый снег). Л. Афаунов, стихотворение 

«ЩIымахуэ» («Зима»). Ф. Казанова, стихотворение «ГуфIэгъуэ» («Радостное событие»). Б.Карданов, 

рассказ «Уэсыр джэдыгущ» («Снег – покрывало»). Б.Журтов, рассказ «Бацэ». («Бацэ»). А.Шогенцуков, 

стихотворение «ИлъэсыщIэ» («Новый год»).Б. Жанимов, рассказ «БзуупцIэ» («Чёрный дрозд»). 

 «ЛэжьыгъэргуфIэгъуэщ»(«Труд–радость»). 

Л.Афаунов, стихотворение «ЩIылъэмрэ уафэмрэ» («Земля и небо»). П.Кажаров, 

стихотворение«IэщIагъэлI»(«Специалист»).Х.Гяургиев,рассказ«Нанэ»(«Нана»). 

Б.Кагермазов,стихотворение«БжэндэхъухэрзгъэгуфIэнщ»(«Обрадуюскворцов»).А.Ханфенов,рассказ«Д

ыкъуэнагънасыпыфIэ»(«СчастливыйДжыкъуэнагъ»). З.Налоев, рассказ «Зулий и жыг» («Деревце 

Зулий»). О.Хашукоев, стихотворение «Хэт ар?» («Кто это?»). Б. Карданов, рассказ «Ныбжьэгъу пэж» 

(«Верный друг»). 

 «Хэкумдрогушхуэ!»(«МыгордимсясвоейРодиной!»). 

Ди Хэкур (Наша Родина). У.Ногмов, стихотворение «Къалэм сыщохьэщIэ» («В гостях в городе»). А. 

Шогенцуков, стихотворение«Сабиигъуэ»(«Детство»).А.Шоров, 

стихотворение«Сытнасыпыр?»(«Чтотакоесчастье?»).М.Губжев,рассказ 

«Пщэдджыжьыр къуажэм» («Утро вселе»). М.Ахметов, стихотворение «СощI сурэт» («Я рисую»). 

 «Къытхуеблагъэ,гъатхэ!»(«Добропожаловать,весна!»). 

«ХъыбарегъащIэ» («Оповещение»). Л. Афаунов, стихотворения «Гъатхэр къэсыжащ» («Весна 

вернулась»), «Гъатхэ» («Весна»). Б. Карданов, рассказ «Си мамэ дыщэ» («Моя золотая мама»). З. 

Налоев, рассказ «Лиуан и бдзэжьей ещэкIар» («Как 

Лиуанловилрыбу»).П.Кажаров,стихотворение«Симамэ»(«Моямама»). Л.Шогенов, стихотворение 

«Хьэсэн» («Хасан»). Л. Бозиев, рассказ «МыIэрысэ дыщафэхэр» («Золотистые яблоки»). 

 «Гъэмахуэтхъэжыгъуэ»(«Летнееизобилие»). 

Б.Аброкова, рассказ «Бжьэпэм» («У обрыва»). М. Кештов, стихотворение «Жыгхэр мэIущащэ» 

(«Шепот деревьев»). К. Ушинский, рассказ «Мэз цIыкIум» («В лесу») (Перевод А. Гергова). Б. 

Кагермазов, стихотворение «Псы цIыкIу» («Ручеек»). 

 Содержаниеобученияв3классе. 

 Псалъапэ(Введение). 



Х.Шоров,стихотворение«ТхылъымилъэIу»(«Просьбаучебника»). А.Шомахов, стихотворение «Ди 

хэкур» («Наша Родина»). Б.Кагермазов, стихотворение «Сабий уэрэд» («Песенка для детей»). Л. 

Канаметова, рассказ «Ди щIыналъэр» («Наш край»). 

 АдыгэIуэрыIуатэ(Адыгскоеустноенародноетворчество). 

Псалъэжьхэр (Пословицы). Къуажэхьхэр (Загадки). ПсынщIэрыпсалъэхэр (Скороговорки). Предание 

«Насып» («Счастье»). Сказка «ШыкъумцIий»(«Шикумций»). 

 Литературнэпсысэхэр(Литературныесказки). 

А.Кешоков «Бажэ пшынэ» («Лисья гармонь»). З. Жириков «Дыгъужь кIэн» («Волчья кость»). 

 «Бжьыхьэ»(«Осень»). 

А.Шогенцуков,рассказ«Бжьыхьэ»(«Осень»).С.Жилетежев,стихотворение 

«Бжьыхьэ хадэ» («Осенний сад»). С. Хахов, рассказ «Щыхьым и жыг» («Дерево Шихым»). Л.Афаунов, 

стихотворение «ХъумпIэцIэдж» («Муравей»). Б. Тхамоков, рассказ «ТIрашэрэмыIэрысеймрэ» («Траша 

и яблоня»). 

 «Дыкъэзыухъуреихьдуней»(«Мирвокругнас»). 

М. Шебзухов,рассказ «Мэзым» («В лесу»). А. Куантов, рассказ 

«ТхьэкIумэкIыхьшырымрэблэмрэ»(«Зайчонокизмея»).Б.Кагермазов,стихотворение 

«Ди мэзым» («У нас в лесу»). Б. Журтов, рассказ «Джэджьей щ1ыху ц1ык1у» («Синий цыпленок»). А. 

Щогенцуков, стихотворение «КIущэнагъуэ» («Сероглазый Куша»). 

 Сабийхэмяхьэл-щэныр(Поведениеихарактердетей). 

Л.Афаунов, стихотворение «АбуцIыкIу»(«МаленькийАбу»). З.Налоев, стихотворение «ПцIы бупсмэ, 

уи пэжри я фIэщ хъужыркъым» («Совраводнажды, теряешьдоверие»).Х. 

Хавпачев,рассказ«Умышынэ,дадэ»(«Небойся,дедушка). Л.Шогенов, стихотворение «Дадэ и нэгъуджэ» 

(«Дедушкины очки»). Х.Кауфов,рассказ «ЦIыхугъэм и къалэныр» («Значение человечности»). 

 «Щ1ымахуэ»(«Зима»). 

Л.Афаунов,стихотворение«Япэуэс»(«Первыйснег»).Б.Тхамоков,рассказ 

«Бзу»(«Птица»).А.Ханфенов,стихотворение«ГуфIэгуэш».(«Раздающийрадость»). 

С.Жилетежев,рассказ«ЩIымахуэпщэдджыжь».(«Зимнееутро»).В.Бианки,рассказ 

«БажапцIэ». («Чернобурая лиса») (Перевод Х.Кармокова) Ф.Малаева, рассказ 

«Уэсгуащэмиудзгъэгъахэр».(«ЦветыдляСнежнойКоролевы»). 

 «ЛэжьыгъэмцIыхурегъэлъапIэ»(«Трудвозвышаетчеловека»). 

Предание«IуэхуцIыкIущыIэкъым…»(«Маленькихделнебывает…»).Сказка 

«Дыщэсом»(«Золотаямонета»).Б.Мазихов,рассказ«УэтлIы!»(«Вотмужчина!»). М.Дабагов, 

стихотворение «ПхъащIэ цIыкIу» («Маленький плотник»). А.Гергов, 

стихотворение«ПIытIэщхьэхынэ»(«ЛенивыйПита»).А.Шомахов,стихотворение 

«ЩIалэфI»(«Хорошийпарень»).С.Хахов,рассказ«IущцIыкIу»(«Смышленный»).Р. Хагундоков, 

стихотворение «Космонавт цIыкIу» («Маленький космонавт»). 

 «Гъатхэ»(«Весна»). 

А.Ханфенов,рассказ«КъэхутакІуэцІыкІу»(«Маленькийизобретатель»).Дж.Хаупа, стихотворение 

«Гъатхэ» («Весна»). Х.Кунижева, рассказ «Март мазэ» 

(«МесяцМарт»).Х.Шогенов,стихотворение«Гъатхэнэщэнэ»(«Приметавесны»). 

А.Мезов,стихотворение«Мыщэжейнэд»(«Медведьсоня»).М.Кештов,рассказ 

«Бжэндэхъу анэ» («Случай у гнезда»). И.Хакунов, стихотворение «Гъатхэ махуэ» («Весенний день»). Р. 

Ацканов, стихотворение «Пшэхэр» («Тучи»). 

 «Хэкур хъумэныр къалэн лъапIэщ» («Защита Родины – святая обязанность»). 

А.Кешоков,стихотворение«ЗеичлантIэ»(«Гибкаякизиловаяветочка»). Л.Канаметова, рассказ 

«Майм и 9-р ТекIуэныгъэм и махуэшхуэщ» («9 мая – День 

Победы»).Б.Карданов,рассказ«Лалинэ»(«Лалина»).Б.Кагермазов,стихотворение 



«СэзауэлIымсеупщIат»(«Яспрашивалусолдата»).К.Эльгаров,стихотворение 

«ТекIуэныгъэмимахуэшхуэ»(«ВеликийДеньПобеды»). 

113.7.11«Гъэмахуэ»(«Лето»). 

Х.Кармоков, рассказ «Лъэпщокъуэ и бжьэхэр» («Пчелы Тлепшоко»). Б.Журтов, рассказ 

«Гуэлым» («На озере»). Б. Тхамоков, рассказ «Хьэрун дадэрэ ТIалэ цIыкIурэ» («Дед Харун и 

маленький Таля»). М.Куготов, стихотворение «СурэтыщI» («Художник»). С.Хахов, рассказ«Къалэм 

къикIа щIалэ цIыкIу» («Мальчик, 

приехавшийизгорода»).Къуажэхьымисыхьэт(Отгадываемзагадки).Посказке 

А.Кешокова,пьеса«Бажэпшынэ(«Лисьягармонь»).У.Ногмов,стихотворение 

«IэгъуапэнэщI»(«Пустойрукав»).Б.Балкизов,стихотворение«Дыгъэ»(«Солнце»). 

 Содержаниеобученияв4классе. 

 АдыгэIуэрыIуатэ(Адыгскоеустноенародноетворчество). 

Сказки «ЛIымрэ жыгымрэ» («Мужик и дерево»), «ПцIащхъуэ цIыкIу» («Ласточка»), «Мыщэ и къуэ 

Батыр» («Батыр – сын Медведя»), «Хэт и хъупIэ?» («Чье пастбище?»). 

 «Бжьыхьэдыщафэ»(«Золотаяосень»). 

Б.Карданов,рассказ«Пхъэхуейжыгыр»(«Береза»),Ф.Малаева,рассказ 

«Тхьэмпэ пыхужыгъуэ» («Пора листопада»). З.Тхагазитов, стихотворение «Бжьыхьэ» 

(«Осень»).И.Хакунов,стихотворение«Бжьыхьэркъихьащ»(«Наступилаосень»).Б. Кагермазов, рассказ 

«Iэмал» («Способ»). 

 «ЩIымахуэ»(«Зима»). 

З.Налоев,рассказ«ЩIымахуэм»(«Зимой»).А.Оразаев,стихотворение 

«ЩIымахуэ» («Зима»). Б.Журтов, рассказ «Лъэрыжэ» («Коньки»). Б.Кагермазов, стихотворение 

«ИлъэсыщIэ» («Новый год»). Ф.Малаева, рассказ «ЩIымахуэ пхъэщхьэмыщхьэхэр» («Зимние ягоды»). 

М.Озов,рассказ «Джэгунми пIалъэ иIэщ»(«И у отдыха есть пора»). 

 «Зэныбжьэгъуныгъэ»(«Дружба»). 

З.Налоев, рассказ «Iэпэзадэ» («Неумелый»). Л. Бозиев, рассказ «ТIум тIу хэплъхьэмэ» («К двум 

прибавить два»). Х. Кармоков, рассказ «Ныбжьэгъу уиIэну ухуеймэ» («Если хочешь иметь друзей»). Х. 

Шекихачев, рассказ«Сыт джэдум шха енэужь зыщIитхьэщIыр?» («Почему котумываетсяпосле еды?»). 

Б. Кагермазов, стихотворение «Щихум и жэуап» («Ответ тополя»). 

 «ДиХэкур»(«НашаРодина»). 

Л.Бозиев, рассказ «Хъерлы зыгъэпIейтейр» («Беспокойство Херлы»). С.Хахов, рассказ «Дэшхуей 

тхьэмпэ» («Листья орешника»). Б.Ашижев, рассказ «Сыадыгэщ» («Я – 

черкес»).А.Ханфенов,стихотворение«СэХэку, уэращ си гъащIэр» («МояРодина, ты моя жизнь»). Б. 

Гедгафов, стихотворение «Адэжь щIыналъэ» («Земля отцов»). 

 «Гъатхэ»(«Весна»). 

А.Шогенцуков,стихотворение«Гъатхэ»(«Весна»).Л.Губжоков,стихотворение 

«Гъатхэпэ» («Март»). А.Шогенцуков, рассказ «Гъатхэ теплъэгъуэхэр» («Весенние зарисовки»). А. 

Мукожев, стихотворение «Анэ» («Мать»). 

 «Щремыıэзауэ!»(«Пустьнебудетвойны!»). 

А.Шомахов, Рассказ «Мишэ и анэр къигъуэтыжащ» («Как Миша нашёл свою 

мать»).А.Бицуев,стихотворение«Сурэт»(«Фотография»).З.Налоев,рассказ 

«Бжьыхьэмэзымкъыщыхъуар»(«Случайвосеннемлесу»). 

 «ПсэущхьэхэмрэкъэкIыгъэхэмрэ»(«Животныеирастения»). 

Б.Балкизов,стихотворение«СиIэщсэжыгцIыкIу»(«Уменяестьдеревце»). 

Б.Журт,рассказ«Мэзым»(«Влесу»).Ф.Баксанова,рассказ«Письмо»(«Письмо»). 

А.Куантов,рассказ«ЩыхьхьэщIэ».(«Оленьвгостях»).ПоХ.Кармокову,рассказ 



«Дэтхэнэрнэхълъагэ?»(«Ктовыше?»). 

 «Сабиигъуэмилъахэ»(«Странадетства»). 

Х.Кодзоков, рассказ «Блулэ» («Блула»). Х.Кажаров, стихотворение 

«Къалэдэс»(«Горожанин»).Х.Понежев,рассказ«Лъапсэбыдэ»(«Крепкиекорни»). 

Х.Гяургиев, рассказ«Нэмыс» («Пристойность»). Б.Утижев, стихотворение «КхъыIэ, иIэ» («Давай-ка»). 

 «Гъэмахуэ»(«Лето»). 

Р. Ацканов стихотворение«БжьаIуэм»(«Напасеке»).Х.Кунижева, 

стихотворение«МэракIуэхьэ»(«Заягодами»).Б.Тхамоков,рассказ«Гъэмахуэ» («Лето»).А.Сонов, 

стихотворение«ПшэцIыкIу»(«Облачко»).Г.Скребицкий, рассказ 

«КIыгуугумакъ»(«Зовкукушки»)(ПереводФ.Малаевой). 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(кабардино-черкесском) языке на уровне начального общего образования. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (кабардино- черкесском) 

языке на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическоговоспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение родного 

языка и родной литературы, являющихся частью историии культуры страны; 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народовв процессе восприятия и 

анализа художественных произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастностькпрошлому,настоящемуибудущемуродногокрая,втомчисле 

приработесхудожественнымипроизведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,оправахи 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений; 

2) духовно-нравственноговоспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с использованием 

языковых средств для выражения своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредствомнакопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетическоговоспитания: 

уважительноеотношениеиинтерескхудожественнойкультуре,восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремлениексамовыражениювразныхвидаххудожественнойдеятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

соблюдениеправилбезопасногопоискавинформационнойсредедополнительной информации, в том 

числе на уроках литературного чтения на родном (кабардино- черкесском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 



5) трудовоговоспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям (в том числе через примеры из художественных произведений); 

6) экологическоговоспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных произведений; 

неприятиедействий,приносящихвредприроде; 

7) ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, 

чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами кабардино-

черкесской литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы. 

 В результате изучения литературного чтения на родном (кабардино- черкесском) 

языке на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, 

устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

объединятьчастиобъекта,объекты(тексты)позаданномупризнаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорногои художественного текста, при 

составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

спомощьюучителяформулироватьцель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

выполнятьпопредложенномупланупроектноезадание; 

формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатов проведенного анализа 

текста (классификации, сравнения, исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиепроцессов,событийиихпоследствияв аналогичных или сходных 

ситуациях. 

 Уобучающегосябудутсформированыуменияработатьсинформацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьисточникполученияинформации:словарь,справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, справочнике) 



информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, 

таблицы по результатам работы с текстами. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведения диалога и дискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные 

(повествование) тексты; 

подготавливатьнебольшиепубличныевыступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

 У обучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикак части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияречевыхошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныесучётом участия в

 коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по 

еёдостижению(распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультат совместной работы); 

проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; ответственно выполнять 

свою часть работы; 

оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

выполнять совместные проектные заданияполитературному чтению на родном (кабардино-

черкесском) языке с использованием предложенного образца. 

 Предметныерезультатыизучениялитературногочтениянародном (кабардино-

черкесском) языке. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

читатьцелымисловамииливыражениямивслух,постепенно увеличиваяскорость чтения в соответствии 

с индивидуальными возможностями; 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного и смыслового чтения; 

строить короткое монологическое высказывание (краткий или развернутый ответ на вопрос учителя); 



 

 

слушать собеседника (учителя, одноклассника и другие),

 дополнять прозвучавшие ответы новым содержанием; 

работать в паре(малойгруппе)надэлементарныманализомпрочитанного произведения; 

составлятьмоделиречитиповописание,рассказ; пополнять 

активный словарный запас; 

оцениватьихарактеризоватьгероевпроизведения; выделять 

части текста по предложенному плану; моделировать свою 

речь по типу сказки; 

наблюдатьзаразвитиемсюжетавпроизведении; 

выявлятьавторскоеотношениекперсонажам,ихповедению; составлять план 

прозаического произведения; 

называтьимена2–3классиковисовременныхдетскихавторовкабардинскойлитературы; 

иметь представление о названиях изученных произведений,

 кратко пересказывать ихсодержание; 

читатьнаизусть5–6несложныхстихотворений(повыбору). 

 Предметныерезультатыизучениялитературногочтениянародном (кабардино-

черкесском) языке. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

читатьпросебявпроцессепервичногоознакомительногочтения,повторногопросмотрового чтения, 

выборочного и смыслового чтения; 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или прочитанного текста; составлять самостоятельно вопросы по содержанию прослушанного или 

прочитанноготекста; 

использоватьвыразительныесредстваязыкавсобственноммонологическом высказывании; 

выявлять особенности кабардинского речевого этикета и понимать их, использовать средства речевого этикета в общении; 

называть имена писателей и поэтов – авторов изученных

 произведений, перечислять названия их произведений и кратко пересказывать 

содержание текстов; 

составлятьплансобственногомонологическоговысказывания,соблюдатьегосвязность и 

логичность; 

слушать высказывания собеседника, отвечать на его вопросы и аргументировать свою точку 

зрения; 

находитьвпрочитанномтекстенужнуюинформацию; 

читатьнаизусть6–8стихотворенийразныхавторов(повыбору). 

 Предметныерезультатыизучениялитературногочтениянародном (кабардино-

черкесском) языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

разбиватьтекстнасмысловыечастииозаглавливатькаждуючасть; 

устанавливать причинно-следственные связи в тексте; 

воспроизводитьтекстсиспользованиемключевых слов; 

пересказывать содержание основных литературных произведений, изученных в классе, называть 

их авторов; 

обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

высказывание фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

использоватьвречисредствакабардинскогоречевогоэтикета; 

самостоятельно выбирать книги в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно 

рекомендованному списку, подготовка устного сообщения на определённую тему); 
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общаться в малых группах, высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений и тактично воспринимать мнения других обучающихся; 

читатьнаизусть8–10стихотворенийразныхавторов(по выбору); 

работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слов в тексте произведения, 

определять случаи многозначности), целенаправленно пополнять активный словарный запас; 

самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словарии справочники 

разного направления). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА        

  
             

 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на основе 

требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной рабочей 

программы воспитания.  

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

взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне 

начального общего образования и направлено на достижение следующих целей:  

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

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

естественнонаучных, 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 
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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».  

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒  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.   

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ          

 

1 КЛАСС Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, 

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

Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное 

размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила 

безопасной работы  на учебном месте.  

Режим труда и отдыха.  

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  

Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. 

Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. 

Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в 

социуме.  

Человек и природа 

Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 

материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. 

Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по 

термометру.  

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения (название, 

краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода.  

 Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). Домашние и 

дикие животные (различия в условиях жизни). Забота  о домашних питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 
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Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. 

Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами.  

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная 

разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет».  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению  на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.   

 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:  

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость  

изменений в живой природе от состояния неживой природы; приводить примеры представителей 

разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 

представителей одной группы (в пределах изученного); приводить примеры лиственных и хвойных 

растений, сравнивать их,  

устанавливать различия во внешнем виде. Работа с информацией:  

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста,  

иллюстраций, видео, таблицы; соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы,  

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия 

своего населенного пункта, название страны, её  

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России;  

 соотносить  предметы  декоративно-прикладного  искусства   

с принадлежностью народу Российской Федерации, описывать предмет  по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё  

отношение к природным явлениям; сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они 

различаются.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов);  

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах  

другими детьми, выполнять самооценку; анализировать предложенные ситуации: устанавливать 

нарушения режима дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами.  
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Совместная деятельность соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителя устранять возникающие конфликты.  

2 КЛАСС Человек и общество  

Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные символы 

России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Россия – многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, 

праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края.   

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, 

профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества.  

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи.  

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение 

к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения.  

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; 

условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта  при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса.  

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни растений.   

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи в природе.  

Годовой ход изменений в жизни животных.  

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и 

рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). Физическая культура, 

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

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения  на занятиях, переменах, при 

приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках.   

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, 

посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). 

Номера телефонов экстренной помощи.   

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть  

«Интернет».  
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению  на пропедевтическом уровне ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.   

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические действия:  

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение,  

измерение); определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое,  

газообразное); различать символы Российской Федерации;  

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах  

изученного); группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и  

ядовитые (в пределах изученного); различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией:  

различать информацию, представленную  в  тексте, графически,  

аудиовизуально; читать информацию, представленную в схеме, таблице; используя текстовую 

информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить пример (рисунок, предложенную 

ситуацию) со временем  

протекания.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия ориентироваться в терминах (понятиях), 

соотносить их с краткой  

характеристикой:   

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение,  

культура поведения; Родина, столица, родной край, регион); понятия и термины, связанные с миром 

природы (среда обитания, тело,  

явление, вещество; заповедник); понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны   

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); описывать 

условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет  

Солнечной системы; создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя  

семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и 

другие); создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 

существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); приводить примеры 

растений и животных, занесённых в Красную книгу  

России (на примере своей местности); описывать современные события от имени их участника.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной  

задачи; контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий  
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по решению учебной задачи; оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

других обучающихся, спокойно, без обид принимать советы и замечания.  

 

Совместная деятельность строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации   

в соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры  

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; проводить в парах (группах) простые опыты 

по определению свойств разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план 

работы, оценивать свой вклад в общее дело; определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных)  

способы их разрешения.  

3 КЛАСС Человек и общество 

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

совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина ‒ Российская Федерация. Уникальные 

памятники культуры   

России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города 

Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России.  

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к 

семейным ценностям.  

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

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

культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии.  

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран,  в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света.   

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

газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

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

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

и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды  в природе. Охрана воздуха, воды.   

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, 

её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека.  

Первоначальные представления о бактериях.   

Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные.   

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов  от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений.  

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов  от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи 

питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в 
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природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения ‒ пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Правила нравственного поведения в природных сообществах.  

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса.  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание 

и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.   

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой 

проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных 

объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности).   

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, 

судна; знаки безопасности).   

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации  в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа  в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.   

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; устанавливать зависимость между 

внешним видом, особенностями поведения  

и условиями жизни животного; определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные  

признаки и отношения между объектами и явлениями; моделировать цепи питания в природном 

сообществе; различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом). Работа с информацией:  

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их 

названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион;  

 читать  несложные  планы,  соотносить  условные  обозначения   

с изображёнными объектами; находить по предложению учителя информацию в разных источниках:  

текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  соблюдать 

правила безопасности при работе в информационной среде. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой  

характеристикой:   

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный  

бюджет, памятник культуры); понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан,  

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); понятия и 

термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки  

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); описывать 

(характеризовать) условия жизни на Земле;  

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения  

объектов природы; приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств  

природы;  

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого  

организма; описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны   

(в пределах изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия  

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия  

(при небольшой помощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать  

свои действия.  

Совместная деятельность  

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера),  

подчинённого;  оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать   

на советы и замечания в свой адрес; выполнять правила совместной деятельности, признавать право 

другого человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учётом этики общения.  

4 КЛАСС Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации – глава государства. Политико-административная карта 

России.   

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники.  

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края:  

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России.  

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта.  

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена.  
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Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.   

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия  в России и за рубежом. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края.  

Личная ответственность каждого человека за сохранность историкокультурного наследия своего края.  

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их национальности, 

социального статуса, религиозной принадлежности.  

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по исследованию 

природных объектов и явлений. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого  на Земле. Характеристика 

планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года.   

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование 

рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. 

Водоёмы и реки родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия  в России и за рубежом (2–3 

объекта).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). Связи в природных зонах.  

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и природы. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры).  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.  

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры города; 

правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры).   

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств индивидуальной 

мобильности.   

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в 

Интернет.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.   
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Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские 

действия: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; конструировать в учебных и 

игровых ситуациях правила безопасного  

поведения в среде обитания; моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение 

реки,  

форма поверхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной  

зоне; классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; определять разрыв 

между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов. Работа с информацией:  

использовать умения работать с информацией, представленной в разных  

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов; использовать для уточнения и расширения 

своих знаний об окружающем мире  

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационнотелекомуникационную сеть 

«Интернет» (в условиях контролируемого выхода); делать сообщения (доклады) на предложенную тему 

на основе дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 

таблицы, диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, соотечественник, 

берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект  

Всемирного природного и культурного наследия; характеризовать человека как живой организм: 

раскрывать функции  

различных  систем  органов;  объяснять  особую  роль  нервной  системы   

в деятельности организма; создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия  

организма вредных привычек; описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости,  

доброты, справедливости и других;  

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе  

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); составлять небольшие 

тексты «Права и обязанности гражданина Российской  

Федерации»; создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей  

страны (в рамках изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений:  

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи;  предвидеть трудности и возможные 

ошибки;  

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать  

учебные действия при необходимости; адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу   

над ошибками; находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины.  

 

Совместная деятельность выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей:  

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно относиться к своим 

обязанностям в процессе совместной  
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деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; анализировать ситуации, возникающие в 

процессе совместных игр, труда,  

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей.   

 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готовность 

обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны 

отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 1)гражданско-

патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание  

особой роли многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности,  

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного  

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны,  

уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества;  

2)духовно-нравственного воспитания: проявление культуры общения, уважительного отношения к 

людям, их  

взглядам, признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-

этических норм поведения  

и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; применение правил совместной деятельности, проявление 

способности  

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям;  

3)эстетического воспитания:  

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной  

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса   

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование 

полученных знаний в продуктивной и преобразующей  

деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

4)физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; 

выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное  

отношение к физическому и психическому здоровью;  

5)трудового воспитания:  
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осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям;  

6)экологического воспитания:  

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного 

отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7)ценности научного познания:  

осознание ценности познания для развития человека, необходимости  

самообразования и саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, инициативности,  

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе  с использованием 

различных информационных средств 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.   

 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия:  

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и  

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться  в изменяющейся 

действительности; на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи 

и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в 

пространстве); сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания   

для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать  

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных  

и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи  

на основе предложенного алгоритма.  

Базовые исследовательские действия:  

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или  

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; определять разницу между реальным и желательным 

состоянием объекта  

(ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать  с  помощью  учителя  цель  предстоящей  работы,  

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

ситуациях; моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 

последствия; коллективный труд и его результаты и другое);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование  по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами   

(часть ‒ целое, причина ‒ следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе  

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).  
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Работа с информацией: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать  

источник получения информации с учётом учебной задачи; находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном  

виде, согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или  

на основе предложенного учителем способа её проверки; находить и использовать для решения 

учебных задач текстовую, графическую,  

аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать графически представленную информацию: 

схему,  

таблицу, иллюстрацию; соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть  

«Интернет» (с помощью учителя); анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую  

информацию в соответствии с учебной задачей; фиксировать полученные результаты в текстовой форме 

(отчёт, выступление,  

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать  

выступления участников;  

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и  

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное  

отношение к собеседнику; использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста  

о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; создавать  устные  и 

 письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  

повествование); конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов  

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; находить ошибки и восстанавливать 

деформированный текст об изученных  

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить небольшие публичные 

выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация:  

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению  

учебной задачи; выстраивать последовательность выбранных действий и операций.  

Самоконтроль:  

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в своей работе и 

устанавливать их причины;   

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью  

учителя);  
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предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; объективно 

оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою  

оценку с оценкой учителя;  

оценивать целесообразность выбранных способов действия,  при необходимости корректировать их.  

 

Совместная деятельность понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); коллективно 

строить действия по достижению общей цели: распределять  

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила совместной деятельности: 

справедливо распределять и  

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений;  не допускать конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; ответственно выполнять свою часть 

работы 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

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

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение  к семейным ценностям 

и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить 

название своего населённого пункта, региона, страны; приводить примеры культурных объектов 

родного края, школьных традиций  

и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; различать объекты живой и неживой 

природы, объекты, созданные человеком,  

и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в 

родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; применять правила ухода за комнатными 

растениями и домашними  

животными; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения (в том 

числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; оценивать ситуации, 

раскрывающие положительное и негативное отношение  

к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать правила безопасности на 

учебном месте обучающегося; во время  

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; соблюдать правила 

использования электронных средств, оснащенных  

экраном; соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила безопасного 

поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным  

дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  
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находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его  

главный город; узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб,  

флаг) и своего региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего  

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; распознавать изученные объекты окружающего мира по их 

описанию,  

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; приводить примеры изученных традиций, 

обычаев и праздников народов  

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края;  трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края;  

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и  

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

примеры,  

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; описывать на основе предложенного плана или 

опорных слов изученные  

культурные  объекты  (достопримечательности  родного  края,  музейные   

экспонаты); описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные  

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

 группировать  изученные  объекты  живой  и  неживой  природы   

по предложенным признакам; сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков; ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу,  

компасу; создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и  

обществе; использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и 

негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в 

ней; соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного  

поведения пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания;  

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа   

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  безопасно осуществлять коммуникацию в 

школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости).    

К концу обучения в 3 классеобучающийся научится:  

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб,  

флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять уважение 

к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой 

историей и культурой; российских центров декоративноприкладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России; показывать на карте мира материки, изученные страны 

мира; различать расходы и доходы семейного бюджета;  

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и  

фотографиям, различать их в окружающем мире; проводить по предложенному плану или инструкции 

небольшие опыты  с природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; группировать 

изученные объекты живой и неживой природы, проводить  
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простейшую классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 

неживой природы; описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления  

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; использовать различные 

источники информации о природе и обществе   

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; использовать знания о взаимосвязях в 

природе, связи человека и природы   

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; фиксировать 

результаты наблюдений, опытной работы, в процессе  

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; создавать по заданному 

плану собственные развёрнутые высказывания  о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта; соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе 

требования  к двигательной активности и принципы здорового питания; соблюдать основы 

профилактики заболеваний;  

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила нравственного 

поведения на природе; безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого  

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  ориентироваться в возможных 

мошеннических действиях при общении  в мессенджерах.  

 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего  

народа и других народов, государственным символам России;  соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме; показывать на физической карте изученные крупные географические объекты  

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); показывать на 

исторической карте места изученных исторических событий; находить место изученных событий на 

«ленте времени»;  

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; соотносить изученные 

исторические события и исторических деятелей веками  

и периодами истории России; рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе государственную символику 

России и своего региона; проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда; распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их  

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; группировать изученные 

объекты живой и неживой природы, самостоятельно  

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе их внешних  

признаков и известных характерных свойств; использовать знания о взаимосвязях в природе для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён 

года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); называть 

наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в  
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России и за рубежом (в пределах изученного); называть экологические проблемы и определять пути их 

решения; создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания   

о природе и обществе; использовать различные источники информации для поиска и извлечения  

информации, ответов на вопросы;  

соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни  

человека; соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, 

учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); соблюдать правила безопасного поведения при 

езде на велосипеде, самокате и  

других средствах индивидуальной мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных 

ресурсов и  

верифицированной информации в Интернете; соблюдать правила безопасного для здоровья 

использования электронных  

образовательныхиинформационныхресурсов. 

 



 

-  

128 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
_              1   

1 КЛАСС  

№  

п/п  

Наименование разделов 

и тем учебного предмета  Количество 

часов  
Программное содержание  

Характеристика деятельности 

обучающихся  

Раздел 1. Человек и общество   

1.1  Школа. Школьная жизнь  3  Школа. Школьные традиции и праздники. 

Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения 

между ними, ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Совместная 

деятельность  с одноклассниками. Рабочее 

место школьника: удобное размещение 

учебных материалов и учебного 

оборудования, поза, освещение рабочего 

места.   

Правила безопасной работы  на 

учебном месте.   

Режим учебного труда и отдыха  

Экскурсия по школе, знакомство с  

помещениями.   

Обсуждение ситуаций по теме, 

например, «Правила поведения  в 

классе и в школе».  Беседа по теме, 

например,  «Как содержать рабочее 

место  в порядке»  

 



 

 

-  

 

1.2  Семья.  

Взаимоотношения и 

взаимопомощь   

2  Семья. Моя семья в прошлом и 

настоящем. Имена и фамилии 

членов семьи, их профессии.  

Работа с иллюстративным материалом: 

рассматривание фото, репродукций на 

тему «Семья».   

 

 в семье   Взаимоотношения и взаимопомощь в 

семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес  

Учебный диалог по теме, например, «Что 

такое семья».  Рассказы детей по теме,  

например, «Как наша семья проводит 

свободное время»  



 

 

-  

 

.3  Россия ‒ наша Родина  11  Россия – наша Родина. Москва ‒ столица 

России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные 

сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. 

Культурные объекты родного края.  

Ценность и красота рукотворного мира. 

Правила поведения в социуме  

Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов (по 

выбору)  на темы «Москва – столица 

России», «Экскурсия по Москве».  

Экскурсии, целевые прогулки, просмотр 

иллюстраций, видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на тему «Москва 

– столица России»,  о родном крае, труде 

людей.  Рассматривание и описание 

изделий народных промыслов родного 

края и народов России.  

Беседа по теме, например, «Правила 

поведения в учреждениях  культуры – в 

театре, музее, библиотеке»  

Итого по разделу:  16    

 

Раздел 2. Человек и природа 



 

 

-  

 

2.1  Природа – среда 

обитания человека. 

Взаимосвязи между 

человеком и природой  

13  Природа ‒ среда обитания человека. 

Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. 

Бережное отношение к предметам, 

вещам, уход за ними. Неживая и живая 

природа. Наблюдение  за погодой своего 

края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды)  по 

термометру.  

Сезонные изменения в природе. 

Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и 

безопасного поведения в природе  

Учебный диалог по теме, например,  

«Почему люди   

должны оберегать и охранять природу». 

Обсуждение ситуаций  по теме, например, 

«Правила поведения в природе».  

Экскурсии по  теме, например, «Сезонные 

изменения в  природе, наблюдение за 

погодой». Практическая работа по теме, 

например, «Измеряем температуру». 

Работа с иллюстративным материалом: 

«Живая и неживая природа»  

2.2  Растительный мир  9  Растительный мир. Растения ближайшего 

окружения (узнавание, называние, краткое 

описание).  

Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Части растения (название, краткая 

характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода  

Экскурсия. Сравнение внешнего вида 

деревьев, кустарников, трав.  

Определение названия по внешнему виду 

дерева.   

Работа с иллюстративным материалом: 

деление растений  на две группы – 

дикорастущие и культурные.   

Учебный диалог по теме, например, «Чем 

различаются дикорастущие и культурные 

растения?».   

 



 

 

-  

 

    Практическая работа по теме, например, 

«Найдите у растений их части». 

Рассматривание и зарисовка 

разнообразия частей растения: разные 

листья, разные цветки и плоды, разные 

корни (по выбору).  Практическая 

работа по теме, например, «Учимся 

ухаживать  за растениями уголка 

природы»  

2.3  Мир животных. Разные 

группы животных  

15  Мир животных. Разные группы животных 

(звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). Забота о домашних 

питомцах  

Игра-соревнование по теме, например, 

«Кто больше назовёт насекомых (птиц, 

зверей…)». Наблюдения за поведением 

животных в естественных условиях:  

повадки птиц, движения зверей, 

условия обитаний насекомых  (во 

время экскурсий, целевых прогулок, 

просмотра видеоматериалов).  

Логическая задача: найди  ошибку в 

иллюстрациях – какое животное 

попало в эту группу неправильно.   

Рассказы детей по теме, например,  

«Мой домашний питомец»  

Итого по разделу: 37    



 

 

-  

 

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности  

3.1  Режим дня школьника  3  Понимание необходимости соблюдения 

режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности  в 

быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами  

Беседа по теме, например, «Что такое 

режим дня»: обсуждение режима дня 

первоклассника. Рассказ учителя «Что 

такое правильное питание».  

Практическое занятие   

(при наличии условий) в  кабинете 

технологии «Правила пользования 

газовой и электроплитой»  

3.2  Безопасность в быту, 

безопасность пешехода,  

безопасность в сети  

«Интернет»  

4  Дорога от дома до школы. Правила 

безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в Интернете (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы)  

в условиях контролируемого доступа в 

информационнотелекоммуникационную 

сеть  

«Интернет»  

Составление памятки по теме, 

например, «Телефоны экстренных 

служб».   

Дидактическая игра по теме, 

например, «Правила поведения  на 

улицах и дорогах, дорожные знаки»  

Итого по разделу  7    

Резервное время  6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  

66    

  



 

 

-  

 

2 КЛАСС  

№  

п/п  

Наименование разделов и 

тем учебного предмета  Количество 

часов  
Программное содержание  

Характеристика деятельности 

обучающихся  

Раздел 1. Человек и общество  

1.1  Наша Родина – Россия  12  Наша Родина ‒ Россия, Российская 

Федерация. Россия и её столица  на карте. 

Государственные символы России. 

Москва – столица России.  

Святыни Москвы – святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и другие. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и другие). Герб 

Москвы.  

Расположение Москвы на карте. Города 

России. Россия – многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, 

обычаи, праздники. Родной край, его 

природные и культурные 

достопримечательности. Значимые 

события истории родного края  Свой 

регион и его главный город  на карте; 

символика своего региона.  

Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций, чтение текстов  о 

федеративном устройстве России,  о 

многонациональном составе населения 

страны.   

Игра-путешествие по теме, например, 

«Работаем экскурсоводами, проводим 

экскурсии по Москве, 

СанктПетербургу». Рассказ учителя  

по теме, например, «История 

возникновения Москвы».  

Работа с картой: Россия, Москва, Санкт-

Петербург, наш регион  на карте 

Российской Федерации. Чтение текстов 

учебника о народах России, об их 

традициях, обычаях, праздниках.  

Составление сообщения об истории 

родного края (при помощи взрослых, с 

использованием  



 

 

-  

 

 

   Хозяйственные занятия, профессии 

жителей родного края.   

Значение труда в жизни человека и 

общества 

дополнительных источников информации).  

Учебный диалог по теме, например, 

«Зачем человек трудится?». 

Дидактическая игра по теме, например, 

«Профессии города и села». Логическая 

задача по теме, например, «Разделим 

картинки  на три группы: профессии, 

которые есть только в городе; профессии 

села; профессии, которые есть и  в селе, и 

в городе»  

1.2  Семья. Родословнвя  2  Семья. Семейные ценности и традиции. 

Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи  

Учебный диалог по теме, например, 

«Послушаем друг друга, расскажем о 

своей семье». Обсуждение обязанностей в 

семье, семейных традиций, совместный 

труд и отдых. Практическая работа по 

теме, например, «Составление схемы 

родословного древа семьи»   



 

 

-  

 

1.3  Культура поведения  в 

общественных  

местах  

2  Правила культурного поведения  в 

общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к 

чужому мнению и особенностям других 

людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества  

Учебный диалог по теме, например, 

«Оцени себя – умеешь ли ты сдерживать 

эмоции?».  

Анализ ситуаций, раскрывающих 

примеры гуманного отношения  к 

людям.   

 

     Работа в группе: работа  с 

пословицами, сравнение  и 

группировка слов по  

противоположному значению  

(добрый – злой, смелый – трусливый, 

правдивый – лживый  и другие)  

Итого по разделу:   16    

Раздел 2. Человек и природа   



 

 

-  

 

2.1  Методы познания 

природы. Земля и другие 

планеты, звезды и 

созвездия  

 7  Методы  познания  природы: 

наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и 

созвездия, наблюдения звёздного неба. 

Планеты. Чем Земля отличается от других 

планет; условия жизни на Земле.  

Изображения Земли: глобус, карта, план. 

Карта мира. Материки, океаны. 

Определение сторон горизонта при 

помощи компаса. Ориентирование на 

местности по местным природным 

признакам, Солнцу. Компас, устройство; 

ориентирование с помощью компаса  

Учебный диалог по теме, например, «Чем 

Земля отличается от других планет».   

Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов 

(по выбору)  на тему «Звёздное небо. 

Созвездия».  Практическая работа с 

глобусом.  Рассказ учителя, работа с 

текстом учебника: описание и 

особенности океанов и материков на 

Земле.   

Практическая работа с картой   

«Как показывать объекты на карте»  

2.2  Многообразие растений   8  Многообразие растений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения.   

Экскурсия в парк: сравнение деревьев, 

кустарников, трав.   

 



 

 

-  

 

   Связи в природе. Годовой ход изменений в 

жизни растений. 

Игра-соревнование по теме, например, 

«Кто больше вспомнит названий 

деревьев».  

Коммуникативная деятельность: 

описание растений по иллюстрациям 

и живым объектам.  

Классификация растений   

(по иллюстрациям): дикорастущие – 

культурные.   

Практическая работа по теме, 

например, «Рассматривание растений, 

обсуждение условий благополучного 

роста и развития растения».  

Работа в группах с иллюстративным 

материалом: составление коллективного 

рассказа по теме, например, «Каким 

бывает растение в разные сезоны»  

2.3  Многообразие животных  11  Многообразие животных (фауна). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая 

характеристика внешних признаков. Связи 

в природе. Годовой ход изменений в жизни 

животных  

Дидактическая игра по теме, 

например, «Угадай животное  по 

описанию».   

Логическая задача по теме, например, 

«Найди ошибку – какое животное попало в 

эту группу случайно».   



 

 

-  

 

 

    Учебный диалог с использованием 

иллюстративного материала  по теме, 

например, «Как живут животные в 

разные времена года».  

Ролевая игра по теме, например, 

«Собрание в лесу – кто как готовится 

к зиме».   

Работа в группах: подготовьте 

вопросы о жизни животных  для 

других групп  

2.4  Красная книга России. 

Заповедники и 

природные парки  

8  Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и 

животных Красной книги.  

Заповедники, природные парки. Охрана 

природы. Правила нравственного 

поведения на природе  

Учебный диалог по теме, например, «Что 

такое Красная книга?». Просмотр и 

обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов 

(по выбору)  на тему «Растения и 

животные Красной книги».  

Рассказ учителя «Растения и животные 

нашего края, занесённые в Красную 

книгу».  

Коллективное составление памятки по 

теме, например, «Правила поведения в 

заповедных местах». Работа в группе: 

чтение текстов учебника и использование 

полученной информации  



 

 

-  

 

 

    для  подготовки собственного 

рассказа о  Красной книге.  

Коллективное составление плана 

рассказа о  редком растении и 

животном  

Итого по разделу:  34    

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности  

3.1  Здоровый образ жизни 

школьника  

4  Здоровый образ жизни: режим дня 

(чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное 

питание (количество приёмов пищи и 

рацион питания). Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья  

Учебный диалог по теме, например, «Зачем 

нужен режим дня? Почему  

нужно правильно питаться?»  

 



 

 

-  

 

3.2  Безопасность в школе и 

общественном 

транспорте,  

безопасность в сети  

«Интернет»  

8  Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила поведения 

на занятиях, переменах, при приёмах 

пищи и  на пришкольной территории),  

в быту, на прогулках.  

Правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро (ожидание 

на остановке, посадка, размещение в салоне 

или вагоне, высадка, знаки безопасности  

Беседа по теме, например, «Что может 

случиться на прогулке,  на игровой 

площадке, дома и  в школе, если не 

соблюдать правила безопасности».   

Ролевая игра по теме, например, «Мы – 

пешеходы».   

Анализ дорожных ситуаций.  Работа в 

паре: соотнесение изображений и 

названий дорожных знаков.   



 

 

-  

 

   на общественном транспорте). 

Номера телефонов экстренной 

помощи.  

Правила поведения при пользовании 

компьютером. Безопасность  в Интернете 

(коммуникация  в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа  в 

информационнотелекоммуникационную 

сеть «Интернет».  

Практическая работа по теме, 

например, «Учимся соблюдать 

изученные правила безопасности под 

руководством инструктора ГИБДД или 

учителя». Обсуждение с опорой на 

иллюстрации потенциальных 

опасностей бытовых предметов  и 

ситуаций.   

Беседа по теме, например, «Правила 

поведения в общественном транспорте».  

Практическая работа   

(при наличии условий) по теме, например, 

«Правила пользования компьютером»  

Итого по разделу  12    

Резервное время  6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  

68    

 

  

3 КЛАСС  

№  

п/п  

Наименование разделов и 

тем учебного предмета  Количество 

часов  
Программное содержание  

Характеристика деятельности 

обучающихся  



 

 

-  

 

Раздел 1. Человек и общество  

1.1  Наша родина –  

Российская Федерация  

14  Общество как совокупность людей, 
которые объединены общей культурой и 
связаны друг с другом совместной 
деятельностью во имя общей цели.  
Наша Родина ‒ Российская  

Федерация. Уникальные памятники 

культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города 

Золотого кольца России. Народы России. 

Уважение  к культуре, традициям своего 

народа и других народов, 

государственным символам России.  

Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность  в культуре народов 

России. Особенности труа людей 

родного края, их профессии  

Рассказ учителя, рассматривание 

иллюстраций на тему «Что такое 

общество?»   

Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов 

(по выбору)  на тему «Жизнь народов 

нашей страны».  

Ролевая игра по теме, например, 

«Встречаем гостей из разных республик 

Российской Федерации»:  

рассказы гостей об их крае и 

народах, рассказы для гостей  о 

родном крае.  

Просмотр и обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов 

(по выбору)  по теме, например, 

«Уникальные памятники культуры 

России». Работа в группе: чтение 

текстов учебника и использование  

 



 

 

-  

 

    полученной информации для  

подготовки собственного рассказа о  

памятниках культуры России.  

Моделирование маршрута  по Золотому 

кольцу с использованием фотографий, 

достопримечательностей, сувениров и т. 

д.  

Составление сообщения о городах 

Золотого кольца России с использованием 

дополнительных источников информации 

(дифференцированное задание)  

1.2  Семья – коллектив 

близких, родных людей  

2  Семья – коллектив близких, родных 

людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение  к семейным 

ценностям.   

Правила нравственного поведения  в 
социуме. Внимание, уважительное 
отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, забота о них  
 

Учебный диалог по теме, например,  

«Для чего создаётся семья», «Почему 

семью называют коллективом».  

Работа в группах: коллективный ответ на 

вопрос: «Какие бывают семьи?»  

Рассказ учителя «Что такое семейный 

бюджет».  

Беседа по теме, например, «Доходы и 

расходы семьи».   

 



 

 

-  

 

     Практическая работа по теме, 

например, «Моделирование 

семейного бюджета»  

(дифференцированное задание)  

1.3  Страны и народы мира   4  Страны и народы мира.   

Памятники природы и культуры – символы 

стран, в которых они находятся  

Практическая работа с картой: страны 

мира.  

Работа в группах: самостоятельное 

составление описания любой страны или 

народа мира (с использованием 

дополнительной литературы и ресурсов 

Интернета).   

«Путешествие по странам мира» 

(достопримечательности отдельных стран 

мира, по выбору детей): рассматривание 

видеоматериалов, слайдов, иллюстраций. 

Символы стран, с которыми знакомятся 

дети  

Итого по разделу:   20    

Раздел 2. Человек и природа   



 

 

-  

 

2.1  Методы изучения 

природы. 

Разнообразие 

веществ в 

окружающем мире  

 11  Методы изучения природы.  Вещество. 

Разнообразие веществ  в окружающем 

мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами,  

Практические работы (наблюдение и 

опыты) с веществами: текучесть, 

растворимость, окрашиваемость и другое.  

Упражнения: классификация тел и 

веществ, сравнение естественных и 

искусственных тел; классификация  

 

   жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. 
Свойства воздуха. Значение воздуха для 
растений, животных, человека. Вода. 
Свойства воды. Состояния воды, её 
распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. Круговорот воды  в природе. 
Охрана воздуха, воды.   
Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение  в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой 

природы и хозяйственной жизни человека 

твёрдых, жидких и газообразных веществ.  

Демонстрация учебных экспериментов: 

состояния воды, свойства воздуха. 

Рассказ учителя, анализ схемы 

круговорота воды в  природе.  

Практические работы: горные породы и 

минералы — название, сравнение, 

описание.  

Экскурсия: почвы (виды, состав, значение 

для жизни природы и хозяйственной 

деятельности людей)  



 

 

-  

 

2.2  Бактерии, грибы и их 

разнообразие  

 

2  Первоначальные представления  о 

бактериях.   

Грибы: строение шляпочных грибов.  

Грибы съедобные и несъедобные  

Рассказ учителя (чтение текста учебника) 

о бактериях. Рассматривание и описание 

особенностей внешнего вида бактерий.  

Работа с иллюстративным 

материалом по теме, например, 

«Какие грибы мы не положим   

 

    в корзинку». Рисование схемы 

«Шляпочный гриб».  

Рассказ учителя «Чем грибы отличаются 

от растений»  



 

 

-  

 

2.3  Разнообразие растений  7  Разнообразие растений. Зависимость 

жизненного цикла организмов  от условий 

окружающей среды. Размножение и 

развитие растений. Особенности питания 

и дыхания растений. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. 

Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений  

Работа в группе: классификация растений 

из списка, который предложили 

одноклассники. Коллективное создание 

схемы  по теме, например, «Условия 

жизни растений». Рассказ-рассуждение  о 

жизни растений.  

Практическая работа в паре по теме, 

например, «Размножения растений 

(побегом, листом, семенами)».  

Охраняемые растения родного края 

(наблюдение, рассматривание 

иллюстраций)  

2.4  Разнообразие животных  7  Разнообразие животных. Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и 

развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности питания животных. Цепи 

питания. Условия,  

Дидактическая игра по теме, например, 

«Каких животных мы знаем».   

Коллективное составление схемы  по 

теме, например, «Разнообразие 

животных».  

Упражнения: опиши животное,  

 



 

 

-  

 

   необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Роль 

животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека  к 

животным. Охрана животных. Животные 

родного края, их названия, краткая 

характеристика   

на основе наблюдений  

 

 

 

узнай животное, найди ошибку  в 

классификации животных. Учебный 

диалог по теме, например, «Как 

животные питаются». Составление и 

анализ цепей питания.  

Работа в парах: характеристика животных 

по способу размножения (на основе 

справочной литературы), подготовка 

презентации. Моделирование стадий  

размножения животных (на примере 

земноводных, рыб).   

Рассказ учителя по теме, например,  

«Как человек одомашнил животных».   

Рассказы детей по теме, например, 

«Мой домашний питомец».  Просмотр и 

обсуждение иллюстраций, 

видеофрагментов и других материалов 

(по выбору)  на тему «Охрана 

животных»  

2.5  Природные сообщества  3  Природные сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения ‒ пища и укрытие для животных; 

животные –  

Работа со словарём: определение значения 

слова «сообщество».  

Рассказ учителя по теме, например,  

«Что такое природное сообщество».  



 

 

-  

 

 

   распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека  на 

природные сообщества.  

Природные сообщества родного края  

(2–3 примера на основе 

наблюдений). Правила 

нравственного поведения  в 

природных сообществах  

Учебный диалог по теме, например, 

«Особенности леса (луга, водоёма) как 

сообщества».   

Сравнение понятий: естественные 

сообщества, искусственные сообщества.   

Беседа по теме, например,  «Для чего 

человек создает новые сообщества?»  

Обсуждение ситуаций, раскрывающих 

правила положительного и отрицательного 

отношения к природе  

2.6  Человек – часть природы  5  Человек – часть природы. Общее 

представление о строении тела 

человека. Системы органов  (опорно-

двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль  в 

жизнедеятельности организма. 

Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса  

Обсуждение текстов учебника, объяснения 

учителя «Строение тела человека». 

Рассматривание схемы строения тела 

человека: называние, описание функций 

разных систем органов.  

Практическая работа по теме, например, 

«Измерение температуры тела и частоты 

пульса»  

Итого по разделу:  35   

 



 

 

-  

 

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности  

3.1  Здоровый образ жизни   2  Здоровый образ жизни: двигательная 

активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и 

профилактика заболеваний. Забота  о 

здоровье и безопасности окружающих 

людей  

Обсуждение результатов проектной 

деятельности по теме, например, «Что 

такое здоровый образ жизни и как его 

обеспечить»  

3.2  Правила безопасного 

поведения пассажира.  

Безопасность в сети  

«Интернет»  

5  Безопасность во дворе жилого дома 

(правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, 

безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных 

объектов инженерной инфраструктуры 

жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности).  

Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и 

авиатранспорта (правила безопасного 

поведения на вокзалах и в аэропортах, 

безопасное поведение в вагоне, на борту 

самолёта, судна; знаки безопасности) 

Безопасность в Интернете  

(ориентирование в признаках  

Практическая работа по теме, например, 

«Рассматривание знаков  

(опасно, пожароопасно, взрывоопасно; 

внимание – автопогрузчик; электрический 

ток; малозаметное препятствие; падение с 

высоты), коллективное объяснение их 

значения». Анализ ситуаций  по теме, 

например, «Что может произойти, 

если…»,   

Ролевая игра по теме, например, 

«Расскажи малышу, как нужно вести себя 

на игровой и спортивной площадке».   

Рассказ учителя по теме, например, 

«Правила поведения в транспорте, на 

вокзалах, в аэропортах, на борту самолета, 

судна».   

Работа в группах: составление  



 

 

-  

 

   мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа  в 

информационно- 

телекоммуникационную сеть  

«Интернет»  

памятки по теме, например, «Правила 

поведения в аэропортах, на борту 

самолета, судна (по выбору группы)».  

Учебный диалог по теме, например, «Как 

обеспечить безопасность при работе в 

информационнотелекоммуникационной 

сети  

«Интернет»  

Итого по разделу  7    

Резервное время  6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  

68    

 

  

4 КЛАСС  

№  

п/п  

Наименование разделов и 

тем учебного предмета  Количество 

часов  
Программное содержание  

Характеристика деятельности 

обучающихся  

Раздел 1. Человек и общество   



 

 

-  

 

1.1  

 

Наша родина –  

Российская Федерация  

10  Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации – глава 

государства. Политико-административная 

карта России.   

Общая характеристика родного края, 

важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. Города 

России. Святыни городов России. Главный 

город родного края: 

достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических 

событий, связанных  с ним.  

Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между 

соотечественниками. Новый год, День 

защитника  

Работа с политикоадминистративной 

картой Российской Федерации:  

определение местонахождения республик 

Российской Федерации, краёв, крупнейших 

областей и городов России.   

Чтение статей Конституции Российской 

Федерации о правах граждан Российской 

Федерации.   

Рассказ учителя по теме, например,  

«Забота о детстве – главная особенность 

нашего государства». Чтение о обсуждение 

текстов учебника, объяснения учителя.  

Игра-соревнование по теме, например, 

«Знаем ли мы свой родной край?».   

Рассказ учителя о важнейших страницах 

истории родного края.   

Обсуждение докладов и  

 



 

 

-  

 

   Отечества, Международный женский день, 

День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Уважение к культуре, 

истории, традициям своего народа и 

других народов, государственным 

символам России  

презентаций учащихся  

(дифференцированное задание)  по 

теме, например, «Мой родной край».  

Учебный диалог по теме, например, 

«Государственные праздники России».   

Работа в парах по теме, например,  

«Рассказ о любимом празднике Российской 

Федерации или своего региона»  

1.2  История Отечества. 

«Лента времени» и 

историческая карта  

17  История Отечества. «Лента времени» и 

историческая карта. Наиболее важные и 

яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические 

периоды: Государство Русь,  

Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей  

Практическая работа по теме, например, 
«Определение по «ленте времени» времени 
(века), в котором происходили 
исторические события».  
Работа в паре: анализ исторической карты, 

нахождение мест важнейших исторических 

событий в жизни России.   

Обсуждение рассказов учителя, текста 

учебника о быте, традициях, культуре 

Древней Руси.  

Экскурсия в художественный музей (при 

наличии условий), просмотр 

видеофрагментов, иллюстраций и  



 

 

-  

 

 

    других материалов на темы «Искусство 

Древней Руси»,  

«Ремёсла в Древней Руси», 

«Образование от Древней Руси  до 

XIX века», «Московское 

государство», «Искусство ХIХ века», 

«Искусство ХХ века»  (по выбору).  

Учебный диалог по теме, например,  

«Как выполняли свой долг защиты 

Отечества в разные исторические времена 

граждане России   

(на примере Отечественной войны  1812 

г., Великой Отечественной войны (1941–

1945)».  



 

 

-  

 

1.3  Человек – творец 

культурных ценностей. 

Всемирное культурное 

наследие  

6  Наиболее значимые объекты списка  

Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры 

своего края.  

Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историкокультурного 

наследия своего края. Правила 

нравственного поведения в  

Просмотр видеофрагментов, 

иллюстраций, чтение текстов учебников 

(по выбору) на тему «Объекты 

Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом». Рассказ учителя о 

памятниках Всемирного наследия 

(например,  в России – Московский 

Кремль, памятники Новгорода, Кижи,  в 

мире – Великая Китайская стена,  

Колизей в Риме, Акрополь   

 

    социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, 

социального статуса, религиозной 

принадлежности  

в Греции).  

Учебный диалог по теме, например, «Как 

охраняются памятники истории и 

культуры».   

Обсуждение докладов учащихся  о 

значимых объектах культурного 

наследия России  

(дифференцированное задание)  

Итого по разделу   33    

Раздел 2. Человек и природа   



 

 

-  

 

2.1  Методы познания 

окружающей природы. 

Солнечная система  

 5  Методы познания окружающей природы: 

наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и 

явлений.  Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Характеристика планет 

Солнечной системы.  

Естественные спутники планет.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина  смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времён года  

Игра-соревнование по теме, 

например, «Клуб астрономов»: 

зададим друг другу вопросы о 

Солнечной системе.   

Обсуждение выступлений учащихся 

(дифференцированное задание)  о 

планетах.  

Рассматривание и обсуждение схемы 

«Вращение Земли вокруг своей оси – 

причина смены дня и ночи»  

2.2  Формы земной 

поверхности. Водоемы и 

их  

 9  Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное  

Работа с картой: равнины и горы  на 

территории Российской Федерации, 

крупнейшие реки и  

 



 

 

-  

 

 разнообразие  

 

 обозначение равнин и гор на карте).  

Равнины и горы России.  

Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный 

поток; использование рек  и водоёмов 

человеком. Крупнейшие реки и озёра 

России, моря, омывающие её берега, 

океаны. Водоёмы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений)  

озёра; моря, омывающие Россию. Описание 

объектов родного края: название, место 

расположения, общая характеристика 

Учебный диалог по теме, например, «Как 

люди используют водоёмы и реки  

для хозяйственной деятельности»  

 

2.3  Природные зоны России: 

общее представление, 

основные природные 

зоны  

5  Природные зоны России: общее 

представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние 

человека  на природу изучаемых зон, 

охрана природы). Связи в природных 

зонах  

Учебный диалог по теме, например, 

«Почему меняются природные зоны?». 

Коллективное формулирование вывода: 

причиной смены природных зон является 

разная освещённость Солнцем 

поверхности Земли.  Работа с текстом 

учебника: особенности разных природных 

зон.  Работа в паре: анализ схем, 

иллюстраций по теме, например,  

«Какие организмы обитают   



 

 

-  

 

 

    в природных зонах», составление 

рассказа-рассуждения по теме, например, 

«Как животные приспосабливаются к 

условиям жизни». Учебный диалог по 

теме, например, «Экологические связи  в 

природной зоне». Моделирование 

характерных цепей питания в изучаемой 

природной зоне.  Рассказ учителя об 

освоении природных богатств в 

природных зонах и возникших вследствие 

этого экологических проблемах. Работа в 

группах: создание описания одной из 

природных зон по самостоятельно 

составленному плану (с использованием 

дополнительной информации, в том числе 

из  

информационнотелекоммуникационной 

сети  

«Интернет»)  



 

 

-  

 

2.4  Природные и культурные 

объекты Всемирного 

наследия. Экологические  

5  Наиболее значимые природные 

объекты списка Всемирного 

наследия в России и за рубежом  (2–

3 объекта).  

Некоторые доступные   

Рассказ учителя, работа  с 

иллюстративным материалом: 

природные объекты списка 

Всемирного наследия в России и  за 

рубежом (например, в России –  

 

 проблемы   для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. 

Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. 

Правила нравственного поведения  в 

природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры)  

озеро Байкал, остров Врангеля, 

вулканыКамчатки, Ленские столбы; в мире 

– остров Пасхи (Чили); дорога гигантов 

(Северная  

Ирландия); бухта Халонг (Вьетнам); 

национальный парк Тонгариро (Новая 

Зеландия).   

Обсуждение результатов проектной 

деятельности по теме, например, 

«Объекты Всемирного наследия  в 

России и в мире».  

Рассказ учителя о Международной 

Красной книге. Работа в группах  по 

теме, например, «Составление памятки 

«Правила поведения в  природе»  

Итого по разделу:  24    

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности  



 

 

-  

 

3.1  Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных 

привычек   

1  Здоровый образ жизни:  

профилактика вредных привычек. Влияние 

курения, употребления алкоголя и 

наркотиков на жизнь и здоровье человека  

Учебный диалог по теме, например, 

«Послушаем друг друга: как я выполняю 

правила безопасной жизни».   

Анализ ситуаций по теме, например, «Что 

может произойти, если…». Обсуждение 

результатов работы групп  



 

 

-  

 

3.2  Безопасность  в 

городе.  

Безопасность в сети  

«Интернет»  

4  Безопасность в городе  

(планирование маршрутов с учётом 

транспортной инфраструктуры города; 

правила безопасного поведения в 

общественных местах, зонах отдыха, 

учреждениях культуры).   

Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учётом дорожных знаков и 

разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста, правила использования 

самоката и других средств индивидуальной 

мобильности.  

Безопасность в Интернете  (поиск 

достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных 

порталов)  в условиях контролируемого 

доступа в Интернет  

Работа в группах: составление текста 

по теме, например, «Какие опасности 

можно встретить  на улице, в зонах 

отдыха,  в общественных местах».   

Ролевая игра по теме, например, 

«Знаем ли мы правила езды  на 

велосипеде» (роли:  

велосипедисты, сотрудники ГИБДД, 

маленькие дети).  

Рассказ учителя по теме, например,  

«Чем может быть опасна 

информационнотелекоммуникационная 

сеть «Интернет». Как правильно искать 

информацию в  

информационнотелекоммуникационной 

сети  

«Интернет»  

Итого по разделу  5    

Резервное время  6    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  

68    



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Программа по предмету «Труд (технология)» на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 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.  

Основной целью программы по труду (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, необходимых для разумной организации собственной жизни, воспитание 

ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор профессии в процессе практического 

знакомства с историей ремесел и технологий.  

Программа по труду (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 чертежно-графической грамотности, умения 

работать   

с простейшей технологической документацией (рисунок, чертеж, 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 приемов 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, отраженных  в материальном мире; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, важности  

ответственного отношения каждого за результаты труда; воспитание готовности участия в 

трудовых делах школьного коллектива; 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.  



Федеральная рабочая программа | Труд (технология). 1–4 классы  
 

164 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику основных структурных 

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

1. Технологии, профессии и производства.  

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

пластичными материалами, с природным материалом, с текстильными материалами и другими 

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

3. Конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 

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

материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации).  

4. ИКТ (с учетом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации).  

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся овладевают основами 

проектной деятельности, которая направлена на развитие творческих черт личности, 

коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и использовать информацию.   

В программе по труду (технологии) осуществляется реализация межпредметных связей с 

учебными предметами: «Математика» (моделирование, выполнение расчетов, 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).  

Общее число часов, рекомендованных для изучения по предмету «Труд  

(технология)» – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе –  34 часа (1 час в 

неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

 

1 КЛАСС Технологии, профессии и производства  

Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 

различных материалов. Наблюдения природы  и фантазия мастера – условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, поддержание 

порядка во время работы, уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 

использование и хранение инструментов.  
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Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные  с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.  

Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи.  

Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов  при изготовлении изделий.  

Общее представление об основных технологических операциях ручной обработки материалов: 

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей.   

Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) и изготовление изделий с опорой на рисунки, 

графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений 

(называние операций, способов и приемов работы, последовательности изготовления изделий). 

Правила экономной  и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 

одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, 

клея, скручивание, сшивание и другое. Приемы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое).  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов  в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приемы изготовления изделий 

доступной по сложности формы из них: разметка «на глаз», отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы.  

Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другое. 

Резание бумаги ножницами. Правила безопасного использования ножниц.  

Виды природных материалов (плоские – листья и объемные – орехи, шишки, семена, ветки). 

Приемы работы с природными материалами: подбор материалов  в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина).  

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка.  

Использование дополнительных отделочных материалов.  

Конструирование и моделирование 

Простые и объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль 

и другое) и способы их создания. Общее представление  о конструкции изделия, детали и части 

изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в 

изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий  

взависимости от желаемого (необходимого) результата, выбор способа работы  в зависимости от 

требуемого результата (замысла).  
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ИКТ  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Информация. Виды 

информации.  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение труда (технологии) в 1 классе способствует освоению  на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах  

изученного);  

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); анализировать 

устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные 

составляющие конструкции; сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и 

различия  в их устройстве. Работа с информацией:  

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя  или в учебнике), 

использовать ее в работе; понимать и анализировать простейшую знаково-символическую 

информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:  

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение,  

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; строить несложные высказывания, сообщения в 

устной форме   

(по содержанию изученных тем).  

 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:  

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную  

задачу; действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой   

на графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого 

плана действий; понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться  

ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; организовывать свою деятельность: 

производить подготовку к уроку рабочего  

места, поддерживать на нем порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы; выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным  

критериям.  

Совместная деятельность: проявлять положительное отношение к включению в совместную 

работу,  
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к простым видам сотрудничества; принимать участие в парных, групповых, коллективных видах 

работы,  в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.  

2 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства 

Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном 

принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая 

выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и другие). 

Изготовление изделий с учетом данного принципа. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, 

экономная разметка, обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия, 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса.  

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мир профессий. Мастера  и их профессии, правила мастера. 

Культурные традиции. Техника на службе человека.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.  

Технологии ручной обработки материалов 

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и 

сравнение элементарных физических, механических  и технологических свойств различных 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам.  

Знание и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: разметка деталей   

(с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное 

соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от вида  и назначения изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема. 

Чертежные инструменты – линейка (угольник, циркуль).  Их функциональное назначение, 

конструкция. Приемы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами.  

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, 

сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание 

и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение 

деталей на проволоку, толстую нитку.  

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное 

направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения (полученные на основе 

натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее 
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представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и ее варианты 

(перевивы, наборы)  и (или) строчка косого стежка и ее варианты (крестик, стебельчатая, елочка). 

Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая 

последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание деталей).  

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и другие).  

Конструирование и моделирование 

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной 

композиции. Симметрия, способы разметки  и конструирования симметричных форм.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов  по простейшему чертежу 

или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

ИКТ  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. Поиск 

информации. Интернет как источник информации.  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение труда (технологии) во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах  

изученного); выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной   

или письменной; выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учетом  

указанных критериев;  

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической  

работе; воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической)  

задачи; осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной  

форме. Работа с информацией: получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать ее в работе; понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию (чертеж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:  

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять  

ответы других обучающихся, высказывать свое мнение, отвечать на вопросы, проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; делиться 

впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе  

учителя, о выполненной работе, созданном изделии.  
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: понимать и принимать учебную 

задачу; организовывать свою деятельность;  

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; прогнозировать необходимые 

действия для получения практического  

результата, планировать работу; выполнять действия 

контроля и оценки;  

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться  

учитывать их в работе.  

Совместная деятельность:  

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления  

изделий, осуществлять взаимопомощь; выполнять правила совместной работы: справедливо 

распределять работу, договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно 

относиться к чужому мнению.  

 

3 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком  и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса.  

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, 

аналогичных используемым на уроках труда (технологии).  

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном 

ансамбле, гармония предметной и окружающей среды (общее представление).  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 

современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения природных 

законов – жесткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая 

геометрическая форма и другие).  

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для 

технологий будущего.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель (лидер) и подчиненный).  

Технологии ручной обработки материалов 

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. 

Разнообразие технологий и способов обработки материалов  в различных видах изделий, 

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, 

аппликация из бумаги и ткани, коллаж  и другие). Выбор материалов по их декоративно-

художественным  и технологическим свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  
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Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), знание 

приемов их рационального и безопасного использования.  

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения 

изделия, выстраивание последовательности практических действий и технологических операций, 

подбор материалов и инструментов, экономная разметка материалов, обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объемных изделий из разверток. 

Преобразование разверток несложных форм.  

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развертки изделия. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых 

дополнений и изменений в схему, чертеж, эскиз. Выполнение измерений, расчетов, несложных 

построений.  

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом.  

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа  и нетканых 

материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки  

для  соединения  деталей  изделия  и  отделки.  Пришивание  пуговиц   

(с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных изделий из нескольких деталей.  

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном 

изделии. Конструирование и моделирование 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов 

«Конструктор», по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 

 декоративно-художественным).  Способы  подвижного  и неподвижного соединения 

деталей набора «Конструктор», их использование  в изделиях, жесткость и устойчивость 

конструкции.  

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, 

соединений) с учетом дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную трансформацию 

трехмерной конструкции  в развертку (и наоборот).  

ИКТ  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа 

с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы)  с мастерами, Интернет, видео, 

DVD). Работа с текстовым редактором MicrosoftWord или другим.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 
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учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их   

в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); осуществлять анализ 

предложенных образцов с выделением существенных   

и несущественных признаков; выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной,   

а также графически представленной в схеме, таблице; определять способы доработки 

конструкций с учетом предложенных условий; классифицировать изделия по самостоятельно 

предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); читать и воспроизводить простой чертеж (эскиз) развертки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. Работа с информацией:  

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей и макетов изучаемых объектов; на основе анализа информации производить 

выбор наиболее эффективных  

способов работы; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных  

заданий с использованием учебной литературы; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий  для решения учебных и практических задач, в том числе 

Интернет,  под руководством учителя.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:  

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой  

коммуникации; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его  

строении, свойствах и способах создания; описывать предметы рукотворного мира, оценивать их 

достоинства; формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов   

и способов выполнения задания.  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:  

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для ее  

решения; прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочеты   

по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; проявлять 

волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность:  

выбирать себе партнеров по совместной деятельности не только по симпатии,  

но и по деловым качествам; справедливо распределять работу, договариваться, приходить к 

общему  

решению, отвечать за общий результат работы; выполнять роли лидера, подчиненного, 

соблюдать равноправие   

и дружелюбие; осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении  

своей части работы.  

 

4 КЛАСС  
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Технологии, профессии и производства 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии 

технического прогресса. Изобретение и использование синтетических материалов с 

определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как 

универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие).  

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и 

другие).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека  на окружающую среду, 

способы ее защиты.  

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и 

уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учетом 

традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитье, вышивка и другое).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного  

или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных  и технологических решений). 

Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 

изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 

конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. Технологии ручной 

обработки материалов 

 Синтетические  материалы –  ткани,  полимеры (пластик,  поролон).   

Их свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение 

дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными (измененными) требованиями  к изделию.  

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов  в соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, 

сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии.  

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки  с помощью чертежных 

инструментов. Освоение доступных художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о видах тканей 

(натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах  и областях использования. Дизайн 

одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и ее варианты 

(«тамбур» и другие), ее назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки 

петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных 

строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.  

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 

знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в 

сравнении с освоенными материалами. Комбинированное использование разных материалов.  

Конструирование и моделирование 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие).  
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе конструктора, 

по проектному заданию или собственному замыслу.  Поиск оптимальных и доступных новых 

решений конструкторскотехнологических проблем на всех этапах аналитического и 

технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных 

проектных работ.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 

Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота.  

Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота.  

ИКТ  

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.  

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 

преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск 

дополнительной информации по тематике творческих  и проектных работ, использование 

рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой.  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных 

учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их   

в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); анализировать конструкции 

предложенных образцов изделий;  

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу,  

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; выстраивать последовательность практических действий и 

технологических  

операций, подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку 

изделия; решать простые задачи на преобразование конструкции; выполнять работу в 

соответствии с инструкцией, устной или письменной; соотносить результат работы с заданным 

алгоритмом, проверять изделия   

в действии, вносить необходимые дополнения и изменения;  

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); выполнять действия 

анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов  

(изделий) с учетом указанных критериев; анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять  

основные и второстепенные составляющие конструкции.  

Работа с информацией:  
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находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей; на основе анализа 

информации производить выбор наиболее эффективных  

способов работы; использовать знаково-символические средства для решения задач   

в умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих   

и проектных работ; использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и 

другое; использовать средства информационно-коммуникационных технологий  для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет,  под руководством учителя.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:  

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать   

и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; описывать факты 

из истории развития ремесел на Руси и в России, высказывать свое отношение к предметам 

декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Федерации; создавать тексты-

рассуждения: раскрывать последовательность операций   

при работе с разными материалами; осознавать культурно-исторический смысл и назначение 

праздников, их роль  

в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации  и оформления 

праздников.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:  

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели  

учебно-познавательной деятельности; планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью  и выполнять ее в соответствии с планом; на основе анализа причинно-

следственных связей между действиями и их  

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата  

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; проявлять 

волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность:  

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:  

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчиненного, осуществлять 

продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; проявлять интерес к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения; в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои  

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, 

их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений.   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  ПО ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИИ) НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными  и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами  и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания  и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; осознание роли 

человека и используемых им технологий в сохранении  

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; понимание культурно-исторической ценности 

традиций, отраженных   

в предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа,  

уважительное отношение к культурным традициям других народов; проявление способности к 

эстетической оценке окружающей предметной  

среды, эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие  и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой  и отечественной художественной 

культуры; проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; проявление устойчивых волевых качеств и способность к 

саморегуляции:  

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом 

этики общения, проявление толерантности и доброжелательности.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные  действия, 

 коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и 

исследовательские действия:  

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии  (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных  и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных   
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и несущественных признаков; сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее 

и различия;  

делать обобщения (технико-технологического  и  декоративно- 

художественного характера) по изучаемой тематике; использовать схемы, модели и простейшие 

чертежи в собственной практической творческой деятельности; комбинировать и использовать 

освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, 

технологической или декоративнохудожественной задачей; понимать необходимость поиска 

новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического и 

современного опыта технологической деятельности.  

 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации  в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать ее и отбирать  в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства  

представления информации для решения задач в умственной и материализованной форме, 

выполнять действия моделирования, работать с моделями; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий  для решения учебных и практических задач (в 

том числе Интернет  с контролируемым выходом), оценивать объективность информации  и 

возможности ее использования для решения конкретных учебных задач; следовать при 

выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных 

источниках.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действияОбщение:  

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать репликиуточнения и дополнения, 

формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, выслушивать разные 

мнения, учитывать их  в диалоге; создавать тексты-описания на основе наблюдений 

(рассматривания) изделий  

декоративно-прикладного искусства народов России; строить рассуждения о связях природного 

и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах 

и способах создания; объяснять последовательность совершаемых действий при создании 

изделия.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:  

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); выполнять правила безопасности труда при 

выполнении работы;  

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; устанавливать причинно-

следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать 

действия для получения необходимых результатов; выполнять действия контроля и оценки, 

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

характера сделанных ошибок; проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.  

 

Совместная деятельность:  
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организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчиненного, осуществлять продуктивное сотрудничество; проявлять интерес к работе 

товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, 

высказывать свои предложения  и пожелания, оказывать при необходимости помощь; понимать 

особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств 

и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии):  

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать  

рабочее место, поддерживать порядок на нем в процессе труда; применять правила безопасной 

работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; действовать по предложенному образцу 

в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, 

экономия материала при разметке); определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), 

использовать их в практической работе; определять наименования отдельных материалов 

(например, бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы) и способы 

их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные 

технологические приемы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций:  

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; выполнять разметку деталей сгибанием, 

по шаблону, «на глаз», «от руки», выделение деталей способами обрывания, вырезания и другое, 

сборку изделий  с помощью клея, ниток и другое; оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; выполнять задания с 

опорой на готовый план;  

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; рассматривать и 

анализировать простые по конструкции образцы  (по вопросам учителя), анализировать 

простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); называть 

ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и 

другие), безопасно хранить и работать ими; различать материалы и инструменты по их 

назначению; называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий:  

разметка, резание, сборка, отделка; качественно выполнять операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий: экономно выполнять разметку деталей «на глаз», «от руки», по шаблону, по 

линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами 

по линиям разметки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 
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вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой  и прочее, собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; использовать для сушки плоских изделий пресс;  

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой  

на инструкционную карту, образец, шаблон; различать разборные и неразборные конструкции 

несложных изделий; понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных  

работах под руководством учителя; выполнять несложные коллективные работы проектного 

характера; называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами,  

их социальное значение.  

 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии):  

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта,  

«чертеж», «эскиз», «линии чертежа», «развертка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 

деятельности; выполнять задания по самостоятельно составленному плану; распознавать 

элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и 

окружающей среды,  называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; выделять, называть и применять изученные общие правила создания  

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; самостоятельно готовить 

рабочее место в соответствии с видом деятельности,  

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; анализировать задание (образец) 

по предложенным вопросам, памятке   

или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой  на инструкционную 

(технологическую) карту; самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, 

исследовать свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 

проволока и другие);  

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура  

и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); выполнять экономную 

разметку прямоугольника (от двух прямых углов   

и одного прямого угла) с помощью чертежных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертеж (эскиз), чертить окружность с помощью циркуля; выполнять биговку;  

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной  

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; оформлять изделия и 

соединять детали освоенными ручными строчками; понимать смысл понятия «развертка» 

(трехмерного предмета), соотносить  

объемную конструкцию с изображениями ее развертки; отличать макет от модели, строить 

трехмерный макет из готовой развертки; определять неподвижный и подвижный способ 

соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов   

по модели, простейшему чертежу или эскизу; решать несложные 

конструкторско-технологические задачи;  
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применять освоенные знания и практические умения (технологические,  

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной  и практической 

деятельности; делать выбор, какое мнение принять – свое или другое, высказанное в ходе  

обсуждения; выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; понимать 

особенности проектной деятельности, осуществлять   

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его  в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии):  

понимать смысл понятий «чертеж развертки», «канцелярский нож», «шило»,  

«искусственный материал»; выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно- 

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию  

изученные и распространенные в крае ремесла; называть и описывать свойства наиболее 

распространенных изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

текстиль и другие); читать чертеж развертки и выполнять разметку разверток с помощью  

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); безопасно пользоваться 

канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку;  

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными  

строчками; решать  простейшие  задачи  технико-технологического  характера   

по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать 

комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 

декоративно-художественной задачей; понимать технологический и практический смысл 

различных видов соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 

прочности конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и конструктора по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; изменять 

конструкцию изделия по заданным условиям;  

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости   

от требований конструкции; называть несколько видов информационных технологий и 

соответствующих  

способов передачи информации (из реального окружения обучающихся); понимать назначение 

основных устройств персонального компьютера   

для ввода, вывода и обработки информации; выполнять основные правила 

безопасной работы на компьютере;  

использовать возможности  компьютера  и  информационно- 

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации  при выполнении 

обучающих, творческих и проектных заданий; выполнять проектные задания в соответствии с 

содержанием изученного материала на основе полученных знаний и умений.  
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К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по труду (технологии):  

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и 

творческих профессиях, о мировых достижениях  в области техники и искусства (в рамках 

изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; на основе анализа задания 

самостоятельно организовывать рабочее  место в зависимости от вида работы, осущесвлять 

планирование трудового процесса; самостоятельно планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту  или 

творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные  

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; выполнять более сложные 

виды работ и приемы обработки различных материалов (например, плетение, шитье и 

вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависимости от 

поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать  

простейшие виды технической документации (чертеж развертки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу; решать простейшие задачи рационализаторского характера по 

изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции  в 

связи с изменением функционального назначения изделия; на основе усвоенных правил дизайна 

решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий с заданной 

функцией; создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации   

с использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, 

цвета шрифта, выравнивание абзаца); работать с доступной информацией, работать в программах 

Word, PowerPoint; решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный  

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности; осуществлять сотрудничество 

в различных видах совместной деятельности,предлагать идеи для обсуждения, уважительно 

относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, 

координировать собственную работу в общем процессе. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
1 КЛАСС  

№  

п/п  

Наименование разделов и 

тем  

Количество 

часов  

Программное содержание  Основные виды деятельности обучающихся  

1  Технологии, 

профессии  и 

производства. 

Природное  и 

техническое окружение 

человека.  

Мир профессий. 

Профессии, связанные  с 

изучаемыми материалами  

и производствами  

4  Природное и техническое окружение 

человека. Роль труда в создании 

материального мира. Природа как 

источник сырьевых ресурсов и 

творчества мастеров.  Красота и 

разнообразие природных форм, их 

передача  в изделиях из различных 

материалов.  

Наблюдения природы  и фантазия 

мастера – условия создания изделия. 

Бережное отношение к природе. 

Общее понятие об изучаемых 

материалах, их происхождении, 

разнообразии.  Подготовка   

к работе. Рабочее место, его 

организация в зависимости  от 

вида работы. Рациональное 

размещение на рабочем месте  

Наблюдают и учатся различать мир 

природы и техническое окружение 

человека (рекомендуется прогулка, 

экскурсия).   

Называют наблюдаемые объекты 

техники, строительства и другие 

окружающие предметы.  

Осознают хрупкость природы, роль  и место 

человека в среде его обитания. Получают 

первичное представление  о мире техники, об 

освоении человеком сфер природы.  

Называют основной материал,  из которого 

изготавливаются технические устройства 

(металл), объясняют причину его 

использования как основного.   

Получают представление о значении 
природы, растений для творчества 
мастеров-художников.   
Наблюдают разнообразие природных  
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   материалов и инструментов, 

поддержание порядка во время 

работы, уборка по окончании 

работы.   

Традиции и праздники народов 

России, ремесла, обычаи.  

Профессии, связанные  с 

изучаемыми материалами  и 

производствами. Профессии сферы 

обслуживания.  

Профессии родных и знакомых.  

материалов в творческих работах мастеров; 

использование растительных сюжетов в 

росписях художественных изделий.  

Осваивают организацию рабочего места в 

зависимости от вида работы, поддержание 

порядка во время работы, уборку по 

окончании работы. Обсуждают профессии 

сферы обслуживания, профессии родных  и 

знакомых  

2  Технологии ручной 

обработки 

материалов. 

Конструирование  и 

моделирование. 

Природные материалы.   

Свойства.   

Технологии обработки. 

Способы соединения 

природных материалов  

4  Использование конструктивных 

особенностей материалов  при 

изготовлении изделий. Общее 

понятие об изучаемых материалах, их 

происхождении, разнообразии.  

Понятия: «материалы», «природные 

материалы».  

Виды природных материалов. 
Изготовление изделий с опорой на 
рисунки.  
Приемы работы с природными 

материалами: подбор материалов в 

соответствии  с замыслом, 

составление композиции, соединение 

деталей  

Наблюдают красоту и разнообразие 

природных форм, возможность их 

передачи в изделиях из природных 

материалов.   

Собирают природные материалы (листья, 

семена-крылатки, желуди, каштаны и 

другие). Получают представление  о 

разнообразии форм семян растений. 

Осваивают способы засушивания листьев.  

Осваивают организацию рабочего места при 

работе с природными материалами, 

поддержание порядка во время работы, уборку 

по окончании работы. Осваивают приемы 

работы   
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   (склеивание с помощью 

прокладки, соединение  с 

помощью пластилина). 

Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата  

с природными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, 

составление композиции, соединение 

деталей (склеивание с помощью 

прокладки, соединение с помощью 

пластилина).  

Изготавливают изделие по образцу, 

рисунку.  

Осваивают способы соединения деталей 

из желудей, каштанов, шишек  (с 

помощью прокладки, пластилина)  
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3  Композиция  

вхудожественнодекоративных 

изделиях  

2  Использование конструктивных 

особенностей материалов  при 

изготовлении изделий. Приемы 

работы с природными 

материалами: подбор материалов в 

соответствии  с замыслом, 

составление композиции, 

соединение деталей 

(приклеивание).    

Способ разметки по линейке (как 

направляющему инструменту без 

откладывания размеров).   

Приемы и правила аккуратной 

работы с клеем. Изготовление 

изделий с опорой на рисунки,  

Знакомятся с понятиями «композиция», 

«орнамент», «центровая композиция». 

Рассматривают возможности использования 

изучаемых природных материалов для 

изготовления композиций.   

Отбирают листья, продумывают образ, 

составляют композицию. Размечают 

центр композиции  и направления 

выкладывания листьев  по линейке.  

Осваивают точечный способ 

наклеивания листьев на основу. 

Осваивают приемы аккуратной работы  с 

клеем, пользования кисточкой. 

Изготавливают изделие с опорой   
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   графическую инструкцию, 

простейшую схему.  

Подготовка к работе. Рабочее место, 

его организация  в зависимости от 

вида работы.  Рациональное 

размещение  на рабочем месте 

материалов  и инструментов, 

поддержание порядка во время 

работы, уборка по окончании работы. 

Взаимосвязь выполняемого действия 

и результата  

на графическую инструкцию.  

Осваивают организацию рабочего места при 

работе с природными материалами, 

поддержание порядка во время работы, уборку 

по окончании работы  

4  Пластические массы.  

Свойства.   

Технология обработки. 

Получение различных 

форм деталей изделия из 

пластилина. Мир 

профессий  

4  Профессии, связанные  с 

изучаемыми материалами  и 

производствами. Традиции 

народов России, ремесла.  

Пластические массы, их виды  

(пластилин, пластика и другое). 

Свойства пластических масс. 

Основные технологические операции 

ручной обработки пластических 

масс: разметка деталей на глаз, 

выделение деталей (отрезание, 

отрывание), формообразование 

деталей (сминание, скатывание, 

скручивание и др.), сборка  

Знакомятся с профессиями, связанными с 

изготовлением изделий  из пластических масс, 

связанными  с ними народными традициями, 

ремеслами.  

Расширяют знания о пластических массах, 

их видах (пластилин, пластика  и другое). 

Сравнивают их свойства. Используют в 

практической работе инструмент стеку.  

Выполняют основные технологические 

операции обработки пластических масс:  

разметка деталей на глаз, выделение деталей 

(отрезание, отрывание), формообразование 

деталей (сминание,  
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   изделия.   

Способы соединения деталей  в 

изделии: с помощью пластилина, 

скручивание.  Приемы изготовления 

изделий доступной по сложности 

формы из них: разметка на глаз  и от 

руки, отделение части (стекой, 

отрыванием), придание формы. 

Простые и объемные конструкции из 

пластических масс. Бережное, 

экономное  и рациональное 

использование обрабатываемых 

материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, 

изготовление изделий по образцу, 

рисунку. Рабочее место, его 

организация в зависимости от вида 

работы.  Рациональное размещение  

на рабочем месте материалов  и 

инструментов, поддержание порядка 

во время работы, уборка по 

окончании работы. Рациональное и 

безопасное использование и хранение 

инструментов  

скатывание, скручивание и др.), сборка изделия.  

Комбинируют разные материалы  с 

пластическими массами. Получают общее 

представление  о конструкции изделия: 

основа, детали изделия, их взаимное 

расположение  в общей конструкции. С 

помощью учителя учатся анализировать 

конструкции образцов изделий и 

изготавливать изделия  по рисункам и 

графической инструкции (инструкционным 

картам).   

Изготавливают изделие из пластилина по 

образцу и рисункам.  

Выполняют работу по группам.  С помощью 

учителя обсуждают сюжет  и детали будущих 

композиций.  Осваивают приемы получения 

усложненных, комбинированных форм 

деталей из пластилина по цвету, форме, 

соединению частей (налеп).  Изготавливают 

объемные фигурки  из нескольких цветов 

пластических масс.  

Рассматривают и обсуждают рисунки деталей, 

вариант композиции.  
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    Осознают необходимость экономного 

использования обрабатываемых материалов, 

безопасного использования и хранение стек  

5  Бумага. Ее основные 

свойства. Виды бумаги. 

Мир профессий  

1  Профессии родных и знакомых.  

Профессии, связанные  с 

изучаемыми материалами  и 

производствами.  

Наиболее распространенные виды 

бумаги, свойства.  

Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание. 

Подготовка к работе. Рабочее место, 

его организация  в зависимости от 

вида работы  

Знакомятся с несколькими названиями 

профессий, связанных с бумажной 

промышленностью (например, работников 

типографии). Обобщают и расширяют 

знания  о бумаге, свойствах бумаги. 

Знакомятся с названиями распространенных 

видов бумаги  

(писчая, рисовальная, книжная, газетная и др.).  

Практически исследуют свойства 2–3 видов 

бумаги, сравнивают их, находят общее и 

различия. Делают выводы  

6  Картон. Его основные 

свойства. Виды картона  

1  Общее понятие о видах картона, их 

разнообразии.  

Наиболее распространенные 

виды картона. Их общие свойства  

Обобщают и расширяют знания  о картоне 

как материале, изобретенном человеком: 

сырье, технология изготовления (общее 

представление), сферы применения. 

Знакомятся с названиями распространенных 

видов картона (толстый, тонкий, 

гофрированный).  

Практически исследуют свойства  
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    2–3 видов картона, сравнивают их, 

находят общее и различия.  Делают 

выводы  

7  Сгибание   

и складывание бумаги  

3  Традиции и праздники народов 

России, ремесла, обычаи. Основные 

технологические операции ручной 

обработки материалов.  

Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и 

складывание).  

Способы разметки деталей:  на глаз, 

от руки.   

Чтение условных графических 

изображений, называние операций, 

способов и приемов работы, 

последовательности изготовления 

изделий.  Простые и объемные 

конструкции из бумаги   и способы 

их создания. Изготовление изделий  

с опорой на рисунки, простейшую 

схему. Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата  

Знакомятся с творчеством мастеров, 

использующих бумажный материал.  

Расширяют знания и практические умения по 

формообразованию бумажных деталей – 

осваивают приемы получения объемных форм 

сгибанием  и складыванием.  

Выполняют разметку деталей: на глаз. С 

помощью учителя учатся читать условные 

изображения – простейшую схему.   

Изготавливают простые и объемные 

конструкции из бумаги складыванием. С 

помощью учителя учатся соотносить 

выполняемые действия со схемами  и 

результатом  
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8  Ножницы – режущий 

инструмент.  Резание 

бумаги  и тонкого 

картона ножницами.  

Понятие  

«конструкция».  

Мир профессий  

3  Профессии, связанные  с 

изучаемыми материалами  и 

производствами.  

Инструменты и приспособления 

(ножницы), их правильное, 

рациональное и безопасное 

использование.   

Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов. Резание 

бумаги ножницами.  Правила 

безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц. Способы 

соединения деталей  в изделии: с 

помощью клея.  Приемы и правила 

аккуратной работы с клеем.  

Использование конструктивных  

особенностей бумаги  при 

изготовлении изделий. Чтение 

условных графических 

изображений (называние операций, 

способов и приемов работы, 

последовательности изготовления 

изделий)  

Знакомятся с профессиями, связанными с 

изучаемыми материалами. Расширяют знания о 

ножницах как режущем инструменте. 

Знакомятся с их видами и общей конструкцией. 

Получают общее представление  о понятии 

«конструкция». Опытным путем выводят 

правила безопасной работы, передачи и 

хранения ножниц.   

При необходимости с помощью учителя 

корректируют наиболее рациональную хватку 

ножниц (в кольца вставлюется большой и 

средний пальцы).  

Практическим путем устанавливают прием 

рационального резания ножницами (средней 

частью лезвий). Осваивают приемы резания 

бумаги ножницами по прямой, кривой, 

ломаной линии.  

Закрепляют полученные знания  и умения в 

практической работе. Изготавливают изделия  

с использованием ножниц как 

приспособления для формообразования 

деталей (например, вытягивание). 

Совершенствуют умение аккуратной  
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    работы клеем.  

Изготавливают изделие с опорой  на 

рисунки, графическую инструкцию  

9  Шаблон – 

приспособление. 

Разметка бумажных 

деталей по шаблону  

5  Традиции и праздники народов 

России, обычаи.  

Инструменты и приспособления 

(шаблон), их правильное, 

рациональное и безопасное 

использование.  Бережное, экономное  

и рациональное использование 

обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных 

особенностей материалов  при 

изготовлении изделий. Способы 

разметки деталей:   

по шаблону. Правила экономной и 

аккуратной разметки.  Способы 

соединения деталей  в изделии: с 

помощью клея. Приемы и правила 

аккуратной работы с клеем.  

Чтение условных графических 

изображений (называние операций, 

способов и приемов работы, 

последовательности изготовления 

изделий).  

Знакомятся с орнаментальными традициями у 

народов России (в одежде, росписях).  

Получают представление о шаблоне как 

приспособлении для разметки деталей.  

Знакомятся с правилами разметки деталей по 

шаблону (на изнаночной стороне заготовки, 

экономно).  

Осваивают приемы разметки  

(удержание, обведение карандашом). 

Осваивают разметку по шаблону   и 

вырезание нескольких одинаковых деталей 

из бумаги.   

Осваивают приемы получения неправильных 

форм из правильных (например, преобразование 

круга). Совершенствуют умение наклеивать 

детали точечно, за фрагмент, за всю 

поверхность.   

С помощью учителя осваивают умение 

подбирать соответствующие инструменты и 

способы обработки материалов в зависимости 

от их свойств и видов изделий, правильно,  
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   Подбор соответствующих 

инструментов и способов 

обработки материалов  в 

зависимости от их свойств  и 

видов изделий.  

Способы соединения деталей  в 
изделиях из разных материалов.   
Образец, анализ конструкции 

образцов изделий, изготовление 

изделий по образцу, рисунку. 

Простые и объемные конструкции из 

разных материалов. 

Конструирование по модели (на 

плоскости). Взаимосвязь 

выполняемого действия и результата.  

Элементарное прогнозирование 

порядка действий в зависимости от 

желаемого (необходимого) 

результата, выбор способа работы в 

зависимости  от требуемого 

результата  

(замысла)  

рационально и безопасно их использовать.  

Осваивают умение конструировать простые и 
объемные изделия из разных материалов.  
С помощью учителя читают условные 

графические изображения и выполняют работу 

по ним с опорой на готовый план работы.  

С помощью учителя устанавливают 

взаимосвязь выполняемого действия  и 

результата; осваивают элементарное 

прогнозирование порядка действий  в 

зависимости от желаемого (необходимого) 

результата, выбор способа работы в 

зависимости от требуемого результата 

(замысла)  
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10  Общее представление о 

тканях и нитках. Мир 

профессий  

1  Традиции и праздники народов 

России, ремесла, обычаи.   

Общее представление о тканях  

Знакомятся с профессиями,  связанными с 

изучаемыми материалами  и производствами.  

 

   (текстиле), их получении  и 

свойствах: виды тканей (льняные, 

хлопчатобумажные, шерстяные, 

шелковые), сферы использования.  

Организация рабочего места  при 

работе с тканями  

Приводят примеры традиций  и 

праздников народов России, ремесел, 

обычаев, связанных с изучаемыми 

материалами.  

Расширяют представления о тканях;  о 

швейных нитках.  

Практически исследуют 2–3 вида ткани, 

наблюдают их строение, основные 

свойства (гладкость, шероховатость, 

сминаемость, эластичность и другие).  С 

помощью учителя осваивают приемы 

резания ткани ножницами.   

Осваивают организацию рабочего места 

при работе с тканями  
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11  Швейные иглы  и 

приспособления  

1  Швейные инструменты  и 

приспособления (иглы, булавки, 

наперстки и другие). Отмеривание 

и заправка нитки  в иголку.  

Швейные иглы, история, 

использование, разнообразие, 

назначение, правила хранения  (в 

игольницах, футлярах), правила 

безопасного использования. Виды 

ручных стежков   

и строчек  

Получают представление о швейных 

приспособлениях для ручной швейной 

работы.   

Осваивают приемы отмеривания нитки 
оптимальной длины, вдевания в иголку, 
завязывания узелка.  
Знакомятся со строчкой прямого стежка и 

упражняются в ее выполнении  
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12  Варианты строчки прямого 

стежка (перевивы). Вышивка  

3  Традиционные вышивки 

народов России. Изделия 

из текстиля  с вышивкой.  

Строчка прямого стежка. 

Подбор соответствующих 

инструментов и способов 

обработки материалов  в 

зависимости от их свойств  и 

видов изделий.   

Способы соединения деталей  в 

изделии: сшивание.  

Использование дополнительных 

отделочных материалов.  

Отделка изделия или его деталей  

(вышивка, аппликация и другое)  

Знакомятся с традициями отделки одежды 

вышивкой у разных народов России.  

Наблюдают, рассуждают и открывают 
сходство основой строчки прямого 
стежка и ее вариантов – перевивов.  
Упражняются в их выполнении. 

Осваивают разметку строчки 

продергиванием нитки – мережкой, 

отделку края изделия – осыпанием, 

отделку изделия вышивкой, 

дополнительными материалами. 

Подбирают материалы, инструменты  

и способы обработки в соответствии 

поставленной задачей  

13  Выставка работ.  

Итоговое занятие  

1  Выставка работ.   

Подведение итогов за год  

Анализируют свои достижения  за 

учебный год  

14  Информационнокоммуникационные 

технологии (ИКТ)  

реализуется в 

рамках тем   

Демонстрация учителем готовых 
материалов на информационных 
носителях.  
Информация. Виды информации  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

33    
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2 КЛАСС  
№  

п/п  

Наименование разделов и 

тем учебного предмета  

Количество 

часов  

Программное содержание  Основные виды деятельности обучающихся  

1  Технологии, профессии  

и производства. 

Средства художественной 

выразительности 

(композиция, цвет, форма, 

размер, тон, светотень, 

симметрия) в работах 

мастеров.  

Мир профессий. 

Мастера и их 

профессии  

5  Рукотворный мир – результат 

труда человека. Традиции  и 

современность.   

Мир профессий. Мастера и их 

профессии, правила мастера. Новая 

жизнь древних профессий. 

Совершенствование их 

технологических процессов.  

Техника на службе человека. 

Культурные традиции.  Общее 

представление  о технологическом 

процессе.  Элементарная 

творческая  и проектная 

деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). 

Многообразие материалов, их 

свойств и их практическое 

применение в жизни. Выбор 

материалов по их декоративно-

художественным  и 

конструктивным свойствам.  

Называют известные и изученные профессии.   

Наблюдают, рассуждают, обсуждают 

произведения и изделия художников  и 

мастеров декоративно-прикладного 

искусства, выделяют средства 

художественной выразительности, 

используемые мастерами в их работах. 

Вспоминают и называют изученные группы 

материалов, инструменты, основные 

технологические операции.  Получают 

первичное представление  о средствах 

художественной выразительности, 

используемых мастерами, как необходимом 

условии (принципе) создания 

художественнодекоративных изделий: цвет, 

форма, размер, тон, светотень.   

Расширяют представления о композиции 

(вертикальная и горизонтальная). Наблюдают, 

обсуждают, рассуждают  о возможных 

способах получения  
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   Элементарные представления об 

основном принципе создания мира 

вещей: прочность конструкции, 

удобство использования, 

эстетическая выразительность.  

Средства художественной 

выразительности (композиция, 

цвет, тон и другие).   

Симметрия, способы разметки  и 

конструирования симметричных 

форм.  

Обработка материала с целью 

получения (выделения) деталей, 

сборка, отделка изделия, проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и 

изменений  

симметричных изображений.  

Выполняют известные способы и приемы 

формообразования бумажных деталей 

(вытягивание, скручивание, складывание, 

сгибание, надрезание и другие), соединения 

деталей (точечное наклеивание, наклеивание за 

всю поверхность).  

Используют линейку для построения осевых, 
направляющих линий композиций.  
Режут ножницами по прямому, кривому и 

ломаному направлениям. Вносят 

элементарные изменения  в конструкции 

своих изделий  по сравнению с 

предложенными образцами  

2  Технологии ручной 

обработки материалов. 

Конструирование  и 

моделирование.Технология  

и технологические 

операции ручной обработки 

материалов  

4  Многообразие материалов, их 

свойств и их практическое 

применение в жизни. 

Исследование и сравнение 

элементарных физических, 

механических   

и технологических свойств 

различных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно- 

Исследуют и сравнивают элементарные 

физические, механические  и 

технологические свойства тонкого картона и 

плотной бумаги (гладкость, плотность, 

толщина, гибкость).  Выявляют проблему их 

сгибания  и складывания.  

Обсуждают, рассуждают о возможных способах 

сгибания и  складывания 
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   художественным  и 

конструктивным свойствам. 

Сгибание и складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги – 

биговка. Общее представление  о 

технологическом процессе: анализ 

устройства  и назначения изделия, 

выстраивание последовательности 

практических действий  и 

технологических операций, подбор 

материалов  и инструментов, 

экономная разметка, обработка с 

целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия 

в действии, внесение необходимых 

дополнений  и изменений.   

Изготовление изделий  из 

различных материалов  с 

соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Изготовление изделий  по 

рисунку, схеме.  

тонкого картона и плотной бумаги  для 

предотвращения их ломкости, 

неровности сгиба.  

Знакомятся с биговкой и осваивают способ ее 

выполнения.  

Опытным путем подбирают инструменты для 

выполнения биговки (линейка, пустая 

шариковая ручка, закрытые лезвия ножниц или 

другие).  

Осваивают приемы выполнения биговки по 

кривым линиям.   

Знакомятся с условными графическими 

обозначениями: линий внешнего  и 

внутреннего контура, читают схемы, рисунки.  

Обсуждают, как с помощью биговки 

можно плоское изображение (или его 

детали) превращать в объемное. С 

помощью учителя анализируют устройство 

и назначение изделия, выстраивают 

последовательность практических 

действий  и технологических операций.  

Изготавливают объемные детали изделий и 

сами изделия с помощью биговки  по рисункам, 

схемам.  

Вносят элементарные конструктивные  
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   Внесение элементарных 

конструктивных изменений  и 

дополнений в изделие. 

Элементарная творческая  и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, 

групповые проекты  

изменения и дополнения в изделия. 

Выполняют групповую  или коллективную 

творческую работу (проект) с использованием 

объемных изделий, изготовленных с 

применением биговки 

3  Технология  и 

технологические операции 

ручной обработки 

материалов (общее 

представление)  

1  Общее представление  о 

технологическом процессе, 

технологических операциях. 

выстраивание последовательности 

практических действий  и 

технологических операций, 

подбор материалов  и 

инструментов, экономная 

разметка; обработка с целью 

получения (выделения)  деталей, 

сборка, отделка изделия, проверка 

изделия  в действии, внесение 

необходимых дополнений  и 

изменений.   

Называние и выполнение основных 

технологических  

Знакомятся с понятием «технологическая 

операция», называют известные им. Обобщают 

и систематизируют знания  о названиях 

технологических операций, их основной 

последовательности, способах выполнения.  

Выбирают материалы по их 

декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам.  

Изготавливают изделия из различных 

материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса. Называют  и 

выполняют основные технологические 

операции ручной обработки материалов  в 

процессе изготовления изделия.  Используют 

соответствующие способы обработки 

материалов в зависимости  от вида и 

назначения изделия  



Федеральная рабочая программа | Труд (технология). 1–4 классы  
 

199 

 

   операций ручной обработки 

материалов в процессе изготовления 

изделия: разметка деталей, 

формообразование деталей, сборка 

изделия   
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4  Элементы графической 

грамоты. Мир профессий  

2  Знакомство с профессиями, 

работники которых пользуются 

различными линейками (например, 

инженерконструктор, закройщик  и 

другие).  

Общее представление  о 

технологическом процессе. 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов в процессе 

изготовления изделия:   

разметка деталей (с помощью 

линейки) формообразование 

деталей, сборка изделия.  Виды 

условных графических 

изображений: простейший чертеж.   

Чертежные инструменты – 

линейка. Ее функциональное 

назначение, конструкция.  

Знакомятся с профессиями, работники которых 

пользуются различными линейками (например, 

инженерконструктор, закройщик и другие). 

Закрепляют знания о технологическом 

процессе, называют технологические операции 

ручной обработки материалов.  

Знакомятся с понятием «чертеж». Соотносят 

плоскостное изделие и его графическое 

изображение – простейший чертеж (эскиз), 

находят сходства  и различия.   

Обсуждают, рассуждают, делают вывод  о 

необходимости указания размеров  в 

чертежах.   

Знакомятся с линиями чертежа (основная 

толстая, тонкая, штрих и два пунктира)  и их 

назначением (контур, линия разреза, сгиба, 

выносная, размерная).  Учатся читать 

простейший чертеж прямоугольной детали.  

Знакомятся с линейкой как чертежным  
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   Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная).  Чтение условных 

графических изображений.   

Построение прямоугольника  от 

одного прямого угла.  Разметка 

деталей с опорой  на простейший 

чертеж (эскиз). Изготовление 

изделий  по рисунку, простейшему 

чертежу. Использование  

соответствующих способов 

обработки материалов  в 

зависимости от вида  и 

назначения изделия. 

Конструирование  и 

моделирование изделий  по 

простейшему чертежу  или 

эскизу.   

Внесение элементарных 

конструктивных изменений  и 

дополнений в изделие  

(контрольно-измерительным) 

инструментом, с видами линеек,  их 

назначением.   

Упражняются в проведении линий  по 

линейке, построении отрезков. Осознают 

начало отсчета размеров  на линейке – 

нулевая отметка.  

С помощью учителя осваивают умение 

размечать делать прямоугольной формы 

(строить прямоугольник) от одного прямого 

угла с опорой на простейший чертеж и на 

инструкционную карту. С помощью учителя 

конструируют  и изготавливают изделие по 

рисунку  и простейшему чертежу.   

Вносят элементарные конструктивные 

изменения и дополнения в изделия  

5  Разметка прямоугольных 

деталей от двух  

3  Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки  

Закрепляют полученные знания  о 

чертеже.  

Упражняются в узнавании линий  
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 прямых углов  по 

линейке  

 материалов в процессе изготовления 

изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки) 

формообразование деталей, сборка 

изделия.   

Виды условных графических 
изображений: простейший 
чертеж.   

Чертежные инструменты – 

линейка. Ее функциональное 

назначение, конструкция. 

Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная).  Чтение условных 

графических изображений.   

Построение прямоугольника  от 

двух прямых углов.  Разметка 

деталей с опорой  на простейший 

чертеж (эскиз). Использование 

измерений, вычислений и 

построений  для решения 

практических задач.  

Конструирование  и 

моделирование изделий  из 

различных материалов   

чертежа, чтении простейшего чертежа 

прямоугольной детали.   

С помощью учителя осваивают умение 

размечать детали прямоугольной формы 

(строить прямоугольник) от двух прямых углов 

с опорой на простейший чертеж  и на 

инструкционную карту. Выполняют несложные 

измерения, вычисления и построения для 

решения практических задач.  

Вносят элементарные конструктивные 

изменения и дополнения в изделия. С помощью 

учителя анализируют устройство и назначения 

изделия, выстраивают последовательность 

практических действий  и технологических 

операций. С помощью учителя конструируют  и 

изготавливают изделие из размеченных и 

вырезанных деталей по рисунку  и простейшему 

чертежу   
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   по простейшему чертежу  или 

эскизу.   

Изготовление изделий  по 

рисунку, простейшему 

чертежу  

 

6  Угольник – чертежный 

(контрольноизмерительный) 

инструмент. Разметка 

прямоугольных деталей по 

угольнику  

1  Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе 

изготовления изделия: разметка 

деталей (с помощью угольника) 

формообразование деталей, сборка 

изделия.   

Виды условных графических 

изображений: простейший 

чертеж.   

Чертежные инструменты – 

угольник. Его функциональное 

назначение, конструкция. 

Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная).  Чтение условных 

графических изображений.   

Построение прямоугольника  с 

помощью угольника.  Разметка 

деталей с опорой   

Закрепляют полученные знания  о 

чертеже.  

Знакомятся с угольником как чертежным  

(контрольно-измерительным) 

инструментом, с двумя видами 

угольников, их назначением.  

Сравнивают конструкции линейки  и 

угольника, расположение нулевой точки.  

Практически осваивают и осознают 

понятие «прямой угол», прикладывая 

угольник к предметам прямоугольной 

формы (например, тетрадь, учебник, 

парта).  

Тренируются в чтении простейшего чертежа 

прямоугольника.  Осваивают умение 

размечать прямоугольную деталь (строить 

прямоугольник) с помощью угольника. 

Конструируют и изготавливают изделия по 

рисунку и простейшему чертежу.  

Выполняют необходимые измерения,  
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   на простейший чертеж. 

Использование измерений, 

вычислений и построений  для 

решения практических задач  

вычисления, расчеты размеров отдельных 

деталей.   

Выполняют доступные творческие работы 

(проекты) – коллективные  или групповые, с 

использованием освоенных 

конструкторскотехнологических знаний и 

умений  по разметке деталей изделий с 

помощью чертежных (контрольно-

измерительных) инструментов  
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7  Циркуль – чертежный  

(контрольноизмерительный) 

инструмент. Разметка 

круглых деталей циркулем  

2  Чертежные инструменты – 

циркуль. Его функциональное 

назначение, конструкция. Приемы 

безопасной работы колющими 

(циркуль) инструментами.   

Назначение линий чертежа. Чтение 

условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж  

(эскиз).   

Использование измерений, 

вычислений и построений  для 

решения практических задач.  

Использование  

соответствующих способов  

Закрепляют полученные знания  о 

чертеже – назначении чертежа.  

Знакомятся с циркулем как чертежным  

(контрольно-измерительным) 

инструментом, с его конструкцией, 

названием частей.   

Тренируются в удержании циркуля  за 
головку и прорисовывании окружностей.  
Знакомятся с понятиями «круг», 

«окружность», «дуга», «радиус». Знакомятся с 

простейшим чертежом круглой детали, с 

обозначением радиуса на нем.   

Осваивают умение измерять радиус 

окружности с помощью циркуля  и 

линейки.  
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   обработки материалов  в 

зависимости от вида  и 

назначения изделия. 

Конструирование  и 

моделирование изделий  из 

различных материалов  по 

простейшему чертежу  или 

эскизу.   

Средства художественной 

выразительности. Изготовление 

изделий с учетом данного принципа.  

Изготовление изделий  по 

рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. Внесение 

элементарных конструктивных 

изменений  и дополнений в 

изделие  

Осваивают умение размечать круглую 

деталь по простейшему чертежу  с помощью 

циркуля.  

С помощью учителя анализируют 

устройство и назначение изделия, 

выстраивают последовательность 

практических действий  и 

технологических операций. 

Изготавливают конусообразные 

бумажные детали из частей круга. 

Конструируют и изготавливают 

плоскостные и объемные изделия  по 

рисунку и простейшему чертежу  или 

эскизу, схеме.   

Выполняют необходимые измерения, 

вычисления, расчеты размеров отдельных 

деталей.   

Вносят элементарные конструктивные 

изменения и дополнения в изделия  

8  Подвижное  и 
неподвижное 
соединение деталей.  
Соединение деталей 

изделия  

5  Общее представление  о 

подвижных и неподвижных 

соединениях.  

Общее представление  о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия, 

выстраивание последовательности  

Называют знакомые сооружения  и 

механизмы с подвижными узлами 

конструкции.  

Практически исследуют знакомые 

окружающие предметы, сравнивают их 

конструкции и способы соединения деталей.  

Делают выводы о подвижном   
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   практических действий и 

технологических операций, подбор 

материалов  и инструментов, 

экономная разметка, обработка с 

целью получения (выделения) 

деталей, сборка, отделка изделия, 

проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и 

изменений. Подвижное соединение 

деталей конструкции.   

Подвижное соединение деталей на 

проволоку, толстую нитку.  

Технология обработки бумаги  и 

картона.   

Изготовление изделий  по 

рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. Изготовление 

изделий  из различных 

материалов  с соблюдением 

этапов технологического 

процесса. Использование  

соответствующих способов 

обработки материалов  в 

зависимости от вида   

и неподвижном соединении деталей. Знакомятся 

с шарнирным механизмом.   

Исследуют свойства соединительных 

материалов.  

Выбирают материалы и инструменты  по 

их декоративно-художественным  и 

конструктивным свойствам.  

Конструируют и моделируют изделия  из 

различных материалов по рисункам, 

инструкционной или технологической карте.  

С помощью учителя анализируют, 

выстраивают последовательность 

практических действий  и 

технологических операций  в 

зависимости от конструкции  и 

назначения изделия.  

Изготавливают изделия по рисункам, 

простейшему чертежу, схеме  с соблюдением 

этапов технологического процесса.   

Используют соответствующие способы 

обработки материалов в зависимости  от вида 

и назначения изделия. Проводят испытания 

изготовленных конструкций на подвижность 

узлов. Вносят элементарные конструктивные  
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   и назначения изделия. 

Конструирование  и 

моделирование изделий  из 

различных материалов  по 

простейшему чертежу  или 

эскизу.  

Элементарная творческая  и 

проектная деятельность. 

Коллективные, групповые  и 

индивидуальные проекты  

изменения в изделия.   

Выполняют коллективный или групповой проект 

в рамках изучаемой тематики  

9  Машины на службе  у 

человека.  

Мир профессий  

2  Рукотворный мир – результат труда 

человека.  Транспорт и машины 

специального назначения. Профессии 

в сфере транспорта. Элементарные 

представления об основном 

принципе создания мира вещей: 

прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая 

выразительность.  Выбор материалов 

по их декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам. 

Изготовление изделий  по рисунку 

или эскизу, схеме. Использование  

Расширяют представление о мире 

техники – о машинах различного 

назначения.  

Знакомятся с профессиями в сфере транспорта.  

Обсуждают их назначение, основные 

конструктивные особенности, связанные с 

назначением, материалы. С помощью учителя 

анализируют устройства и назначения изделия, 

выстраивают последовательность практических 

действий  и технологических операций.  

Выбирают материалы по их 
декоративнохудожественным и конструктивным 
свойствам.  
С помощью учителя изготавливают  
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   соответствующих способов 

обработки материалов  в 

зависимости от вида  и 

назначения изделия. Сгибание и 

складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги – 

биговка.  Конструирование  и 

моделирование изделий  из 

различных материалов  по 

схеме, эскизу.  

Внесение элементарных 

конструктивных изменений  и 

дополнений в изделие  

простой макет транспортного средства  по 

рисунку или эскизу, схеме.  

Используют соответствующие способы 

обработки материалов в зависимости  от вида 

и назначения изделия.  Применяют (при 

необходимости)  для сборки биговку.   

Конструируют и моделируют изделия  из 

различных материалов по схеме, эскизу.  

Вносят элементарные конструктивные 

изменения и дополнения в изделия  
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10  Технология обработки 

текстильных материалов. 

Натуральные ткани. 

Основные свойства 

натуральных тканей. Мир 

профессий  

2  Рукотворный мир – результат труда 

человека.   

Профессии людей, связанные  с 

производством тканей  и 

швейным производством. 

Технология обработки 

текстильных материалов. 

Исследование и сравнение 

элементарных физических, 

механических   

и технологических свойств 

текстильных материалов. 

Строение ткани (поперечное   

Расширяют знания о профессиях и труде людей, 

связанных с производством тканей и швейным 

производством. Знакомятся с основными 

видами натуральных тканей 

(хлопчатобумажные, шелковые, льняные, 

шерстяные), сырьем, из которого они 

изготавливаются, общими принципами 

ткачества. Наблюдают строение натуральных 

тканей, поперечное и продольное направление 

нитей (основа, уток).  Учатся определять 

лицевую  и изнаночную стороны  
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   и продольное направление нитей). 

Ткани и нитки растительного, 

животного происхождения 

(полученные  на основе 

натурального сырья). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее 

представление), его строение и 

основные свойства. Виды ниток 

(швейные, мулине и другие). Их 

назначение, использование. Нитки 

растительного происхождения 

(полученные на основе натурального 

сырья).  Выбор материалов по их 

декоративно-художественным  и 

конструктивным  свойствам.  

Изготовление изделий  по 

рисунку или эскизу, схеме  из 

различных материалов  с 

соблюдением этапов 

технологического процесса. 

Использование  

соответствующих способов обработки 

материалов   

хлопчатобумажных тканей.  

Знакомятся с трикотажным полотном. Проводят 

практическое исследование образцов ткани и 

трикотажного полотна, сравнивают их строение, 

сырье, свойства, делают выводы.  

Практически исследуют строение 

нетканых полотен, знакомятся с их видами 

(синтепон, флизелин, ватные диски), 

сферами применения.  

Знакомятся с несколькими видами ниток: 

швейные, шелковые, мулине, пряжа.  Обсуждают 

сферы их применения. Наблюдают, сравнивают, 

исследуют свойства разных видов ниток, делают 

выводы.  

Выбирают материалы по их 
декоративнохудожественным и конструктивным 
свойствам.  

Изготавливают изделия по рисунку  или 

эскизу, схеме из различных материалов с 

соблюдением этапов технологического 

процесса.   

Используют соответствующие способы 

обработки материалов в зависимости  от вида 

и назначения изделия  
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   в зависимости от вида  и 

назначения изделия.  Внесение 

элементарных конструктивных 

изменений  и дополнений в 

изделие  

 

11  Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Лекало. Строчка 

косого стежка и ее 

варианты  

6  Вышивки разных народов, виды 

вышивок, разнообразие мотивов и 

узоров   

в национальной одежде разных 

народов России.  

Строчка прямого стежка  и ее 

варианты (перевивы, наборы) и 

(или) строчка  косого стежка и ее 

варианты (крестик, стебельчатая,  

елочка).   

Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). 

Технологическая последовательность 

изготовления несложного швейного 

изделия (разметка деталей, 

выкраивание деталей, отделка 

деталей, сшивание деталей).  

Технологическая последовательность  

Расширяют представления об отделке изделий 

вышивками.   

Знакомятся и учатся выполнять строчку 

косого стежка и ее варианты (крестик, 

стебельчатая, елочка).   

Осваивают безузелковый способ закрепления 

нитки на ткани.   

Знакомятся с лекалом и его назначением как 
приспособлением для разметки деталей кроя.  
С помощью учителя осваивают приемы кроя по 

лекалу (прикалывание булавками, обводка, 

вырезание). С помощью учителя проводят 

сравнение с ранее изученными технологиями, 

рассуждают, определяют  

технологическую последовательность 

изготовления несложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраивание деталей, 

отделка деталей, сшивание деталей).    

Делают вывод о сходстве  
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   изготовления несложного 

швейного изделия (разметка 

деталей, выкраивание деталей, 

отделка деталей, сшивание 

деталей).   

Выстраивание 

последовательности 

практических действий  и 

технологических операций, 

подбор материалов  и 

инструментов, экономная 

разметка, обработка с целью 

получения (выделения)  деталей, 

сборка, отделка изделия, 

проверка изделия  в действии, 

внесение необходимых 

дополнений  и изменений. 

Использование  

дополнительных материалов 

(например, пряжа, бусины  и 

другие).  

Элементарная творческая  и 

проектная деятельность. 

Коллективные, групповые  и 

индивидуальные  проекты  

технологических последовательностей 

изготовления изделий из разных 

материалов и сходстве способов 

выполнения технологических операций.  

Изготавливают изделия из различных 

материалов (ткани, нитки и другое)  с 

использованием известных и новых 

строчек, с соблюдением этапов 

технологического процесса.   

Используют дополнительные материалы 

(например, пряжа, бусины и другие).  

Осваивают приемы пришивания бусины, 

пуговицы.   

Выполняют коллективный или групповой 

проект в рамках изучаемой тематики  
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12  Информационнокоммуникативные 

технологии  

реализуется в 

рамках тем   

Демонстрация учителем готовых 

материалов  на информационных 

носителях. Поиск информации. 

Интернет как источник 

информации   

 

13  Итоговый контроль  за год 

(проверочная работа)  

1  Проверка знаний  Выполнение задания  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ  

34    
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3 КЛАСС  
№  

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета  

Количество 

часов  

Программное содержание  Основные виды деятельности обучающихся  

1  Технологии, 

профессии  и 

производства. 

Современные 

производства  и 

профессии, 

связанные  с 

обработкой 

материалов  

2  Непрерывность процесса 

деятельностного освоения мира 

человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные 

потребности человека как движущие 

силы прогресса. Разнообразие 

творческой трудовой деятельности  в 

современных условиях. Разнообразие 

предметов рукотворного мира: 

архитектура, техника, предметы быта 

и декоративноприкладного искусства. 

Современные производства  и 

профессии, связанные  с обработкой 

материалов. Общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления 

изделия его  

Обсуждают, рассуждают  о непрерывности 

процесса деятельностного освоения мира 

человеком и создания культур;  о 

материальных и духовных потребностях 

человека как движущей силе прогресса, о 

разнообразии творческой трудовой 

деятельности  в современных условиях.  

Наблюдают разнообразные предметы 

рукотворного мира: архитектуру, технику, 

предметы быта и декоративноприкладного 

искусства.  

Вспоминают и называют общие правила 

создания предметов рукотворного мира:  

соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления 

изделия его назначению.  

Рассуждают, обсуждают и делают выводы о 

закономерностях творческого процесса, его 

основных этапах: рождение замысла, подбор 

материалов   
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   назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле, гармония 

предметной  и окружающей среды 

(общее представление).  

Бережное и внимательное 

отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов  

и идей для технологий 

будущего.  

Мир современной техники. 

Информационно- 

коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. 

Решение человеком инженерных 

задач на основе изучения 

природных законов – жесткость 

конструкции (трубчатые 

сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма  

и другие)  

и инструментов, реализация замысла, 

получение, результата.  

Вспоминают основные этапы (операции) 
технологического процесса ручной 
обработки материалов.  
Изготавливают изделие из известных 

материалов.  

Элементарная творческая и проектная 

деятельность.   

Коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики.   

Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, 

распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель (лидер) и 

подчиненный)  

2  Информационнокоммуникационные 

технологии (ИКТ). Современный 

информационный мир.  

3  Информационная среда, 

основные источники (органы 

восприятия) информации, 

получаемой человеком. 

Сохранение и передача  

Различают основные источники 

информации.   

Сравнивают назначение разных 

источников информации, используемых 

человеком в быту.  
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 Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение 

 информации.   

Информационные технологии. 

Источники информации, 

используемые человеком  в быту: 

телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер  

и другие. Современный 

информационный мир.  

Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила пользования ПК 

для сохранения здоровья. Назначение 

основных устройств компьютера  для 

ввода, вывода и обработки 

информации.  Работа с доступной 

информацией (книги, музеи, беседы, 

Интернет, видео, DVD). Работа с 

текстовым редактором   

Расширяют, обобщают знания о значении ИКТ в 

жизни современного человека. Знакомятся с 

использованием компьютеров в различных 

сферах деятельности человека.   

Знакомятся и выполняют правила пользования 
ПК для сохранения здоровья.  
Знакомятся и называют назначение 

основных устройств компьютера  для 

ввода, вывода и обработки информации.   

Знакомятся с запоминающими устройствами 

носителями информации. Осваивают правила 

набора текста  в текстовом редакторе.  

Создают и сохраняют текст в текстовом 

редакторе, редактируют его, форматируют 

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца). Выполняют 

простейшие операции  над готовыми файлами 

и папками (открывание, чтение).   

Используют возможности компьютера  и 

информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой 

информации при выполнении  
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    обучающих, творческих и проектных заданий  

3  Технологии ручной 

обработки материалов. 

Способы получения 

объемных рельефных 

форм и изображений 

(технология обработки 

пластических масс, 

креповой бумаги). Мир 

профессий   

 

4  Современные производства  и 

профессии, связанные  с 

обработкой материалов, 

аналогичных используемым  на 

уроках технологии. Некоторые 

(доступные  в обработке) виды 

синтетических материалов. 

Материальные и духовные 

потребности человека как 

движущие силы прогресса. 

Разнообразие творческой 

трудовой деятельности  в 

современных условиях. 

Разнообразие предметов 

рукотворного мира:  

декоративно-прикладного искусства.   

Стилевая гармония  в предметном 

ансамбле, гармония предметной  

и окружающей среды (общее 

представление).  

Инструменты и приспособления  

(канцелярский нож), называние  

Наблюдают, рассуждают, обсуждают 

особенности творческой деятельности 

мастеров-художников (скульпторов, 

гончаров, художников-декораторов, 

художников по росписи и других),  их 

изделия: художественные образы, 

использование природных мотивов, средств 

художественной выразительности, 

разнообразие материалов и другое.   

Знакомятся с распространенными видами 

декоративно-прикладного искусства народов 

России.   

Называют материалы, из которых они 

изготовлены, способы отделки; сюжеты, 

связанные с традициями, обрядами. 

Знакомятся с понятием «фактура», «рельеф», 

основными его видами (барельеф, горельеф).  

Обсуждают технологические свойства 

пластических масс для выполнения рельефных 

изображений. Упражняются в изготовлении 

многослойных заготовок из пластилина. 

Осваивают способы получения рельефов  
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   и выполнение приемов их 

рационального и безопасного 

использования.  

Анализ устройства и назначения 

изделия, выстраивание 

последовательности практических 

действий  и технологических 

операций, подбор материалов  и 

инструментов, экономная разметка 

материалов, обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка 

изделия, проверка изделия в 

действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. 

Разнообразие технологий  и способов 

обработки материалов в различных 

видах изделий, сравнительный анализ 

технологий при использовании того 

или иного материала. Выбор 

материалов по их декоративно-

художественным  и технологическим 

свойствам, использование 

соответствующих способов  

процарапыванием, вдавливанием, налепом, 

многослойным вырезанием. Подбирают 

подходящие для этой работы инструменты.  

Осваивают приемы безопасной работы 
канцелярским ножом, правила его хранения.  
Знакомятся с креповой бумагой, исследуют ее 

свойства. Осваивают способы и приемы 

получения объемных форм из нее 

(скручиванием, вытягиванием, торцеванием). 

Под контролем учителя анализируют 

устройство и назначение изделий, 

выстраивают последовательность 

практических действий   

и технологических операций, подбирают 

материалы и инструменты, экономно размечают 

материалы, обрабатывают их с целью 

получения деталей, собирают изделия, 

выполняют отделку, проверяют изделия в 

действии, вносят необходимые дополнения и 

изменения.  

Используют разнообразные ранее освоенные 

технологии и способы обработки материалов.   

Выбирают материалы по их декоративно- 
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   обработки материалов  в 

зависимости от назначения 

изделия  

художественным и технологическим свойствам  

4  Способы получения 

объемных рельефных 

форм и изображений. 

Фольга. Технология 

обработки фольги. Мир 

профессий  

1  Современные производства  и 

профессии, связанные  с 

обработкой материалов, 

аналогичных используемым  на 

уроках технологии. 

Разнообразие предметов 

рукотворного мира:  

декоративно-прикладного искусства.   

Общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и 

внешнего оформления изделия его 

назначению.   

Разнообразие технологий  и 

способов обработки материалов в 

различных видах изделий.  

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным  и 

технологическим свойствам, 

использование  

соответствующих способов  

Знакомятся с разнообразием предметов 

рукотворного мира, изготовленных  из 

различных материалов, в том числе  с 

изделиями, изготавливаемыми  из фольги или с 

ее использованием. Получают общее 

представление о сырье, из которого она 

изготавливается. Практически исследуют 

образцы фольги, определяют ее физические  и 

технологические свойства.  Сравнивают со 

свойствами других материалов (например, 

бумаги), выделяют сходства и различия. 

Упражняются в получении различных форм из 

тонкой фольги сминанием, скручиванием, 

плетением из жгутиков, продавливанием, 

облепом объемных форм, обертыванием 

плоских форм.  Изготавливают рельефное 

изделие  с использованием фольги.   

Конструируют изделие из различных 

материалов.   

Подбирают материалы по их декоративно-

художественным   
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   обработки материалов  в 

зависимости от назначения 

изделия.  

Конструирование изделий  из 

различных материалов  

и технологическим свойствам, используют 

соответствующие способы обработки 

материалов в зависимости  от назначения 

изделия.  

Используют разнообразные технологии  и 

способы обработки материалов  
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5  Архитектура  и 

строительство. 

Гофрокартон. Его 

строение свойства, сферы 

использования. Мир 

профессий  

1  Разнообразие предметов рукотворного 

мира:  

архитектура. Мир 

профессий.  

Профессии в сфере 

строительства.  

Общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие 

формы, размеров, материала и 

внешнего оформления изделия его 

назначению.   

Традиционные жилища народов 

России, особенности их конструкций, 

материалы,  из которых они 

изготовлены. Создание простых 

макетов  и моделей архитектурных 

сооружений.  

Выбор материалов по их декоративно-

художественным   

Знакомятся с разнообразием архитектурных 

сооружений (общее представление), с 

профессиями в сфере строительства.  

Наблюдают и обсуждают особенности 

конструкций, материалы, из которых они 

изготовлены, декоративную отделку, стилевую 

гармонию.   

Знакомятся с традиционными жилищами 

народов России, особенностями их 

конструкций, материалами, из которых они 

изготовлены.  

Исследуют строение и свойства гофрокартона.   

Обсуждают его назначение и сферы 

использования.  

Опытным путем определяют 

технологические свойства (способы 

разметки, выделения деталей, соединения 

деталей, отделки). Осваивают приемы 

резания  
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   и технологическим свойствам, 

использование  

соответствующих способов 

обработки материалов  в 

зависимости от назначения 

изделия.  

Технология обработки бумаги  и 

картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, тонкий, 

цветной и другой). Выполнение 

измерений, расчетов, несложных 

построений. Конструирование  и 

моделирование изделий  из 

различных материалов  по заданным 

условиям (технико-технологическим, 

функциональным, 

декоративнохудожественным).  

Инструменты (канцелярский нож, 

ножницы), выполнение приемов 

их рационального  и безопасного 

использования  

гофрокартона ножницами, канцелярским ножом.  

Изготавливают изделия на основе 

гофрокартона (плоскостные  или 

объемные конструкции).  

Конструируют изделия из различных 

материалов.   

Подбирают дополнительные материалы по их 

декоративно-художественным  и 

технологическим свойствам, используют 

соответствующие способы обработки 

материалов в зависимости  от назначения 

изделия.   

Конструируют и моделируют изделия  из 

различных материалов по заданным 

условиям (технико-технологическим, 

функциональным, 

декоративнохудожественным).  

Выполняют приемы безопасного использования 

инструментов (канцелярский нож, ножницы)  

6  Объемные формы  

деталей и изделий.  

Развертка.   

6  Разнообразие творческой 

трудовой деятельности  в 

современных условиях.  

Обсуждают, рассуждают   

об особенностях деятельности 

инженераконструктора – поиск форм будущих  
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 Чертеж развертки. Мир 

профессий  

 Профессия инженераконструктора.  

Разнообразие предметов 

рукотворного мира. Общие правила 

создания предметов рукотворного 

мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего 

оформления изделия его 

назначению. Углубление общих 

представлений  о технологическом 

процессе  

(анализ устройства  и назначения 

изделия, выстраивание 

последовательности практических 

действий  и технологических 

операций, подбор материалов  и 

инструментов, экономная 

разметка материалов,  обработка с 

целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия, проверка изделия  

в действии, внесение 

необходимых дополнений   

конструкций при моделировании различных 

технических объектов. Сравнивают правильные 

плоские фигуры и объемные геометрические 

формы (пирамида, куб, параллелепипед, конус, 

шар).   

Обсуждают возможные способы получения 

объемных форм. Исследуют конструкции 

коробокупаковок, обсуждают их конструкцию, 

материалы, из которых они изготовлены.  

Разворачивают, наблюдают развернутую 

конструкцию.   

Обсуждают соответствие форм, размеров, 

материалов и внешнего оформления 

изделия его назначению. Знакомятся с 

чертежом развертки призмы.   

Соотносят призму, ее развертку  и 

чертеж.  

Учатся читать чертеж по заданному плану.  

Осваивают умение строить развертку призмы с 

опорой на чертеж.  

Осваивают способ сгибания толстого 

картона с помощью рицовки. Упражняются 

в ее выполнении   
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   и изменений).   

Рицовка. Выполнение рицовки на 

картоне с помощью канцелярского 

ножа. Изготовление объемных 

изделий из разверток. 

Преобразование разверток 

несложных форм.   

Инструменты и приспособления 

(угольник, линейка, циркуль), их 

называние и выполнение приемов их 

рационального  и безопасного 

использования. Чтение и построение 

простого чертежа (эскиза) развертки 

изделия. Разметка деталей  с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. 

Решение задач  на внесение 

необходимых дополнений и 

изменений  в схему, чертеж, эскиз. 

Выбор материалов по их 

декоративно-художественным  и 

технологическим свойствам, 

использование  

соответствующих способов обработки 

материалов   

с помощью металлической линейки  и 

канцелярского ножа.  

Изготавливают объемные изделия  из 

разверток.   

Соблюдают требования  к технологическому 

процессу. Выбирают дополнительные 

материалы по их декоративно-

художественным  и технологическим 

свойствам, используют соответствующие 

способы обработки материалов в 

зависимости  от назначения изделия.  

Выполняют разметку разверток с опорой на их 

чертеж, используют измерения  и построения 

для решения практических задач.   

Решают задачи на мысленную трансформацию 

трехмерной конструкции в развертку (и 

наоборот).   

Преобразуют развертки несложных форм  
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   в зависимости от назначения изделия.  

Создание простых макетов  и 

моделей архитектурных 

сооружений, технических 

устройств, бытовых 

конструкций.  

Использование измерений  и 

построений для решения 

практических задач. Решение 

задач на мысленную 

трансформацию трехмерной 

конструкции в развертку  

(и наоборот)  
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7  Технологии обработки 

текстильных материалов  

4  Украшение жилища предметами 

рукоделия, традиционными 

изделиями в различных регионах.  

Разнообразие творческой трудовой 

деятельности  в современных 

условиях. Общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие формы, размеров, 

материала и внешнего оформления 

изделия его назначению.  

Расширяют представления о культурном 

наследии России: украшение жилищ 

предметами рукоделия, традиционными 

изделиями в различных регионах. Получают 

представления о современных производствах, 

продолжающих традиции (например, 

использование вышивальных и вязальных 

машин).  

Знакомятся с вариантами косого стежка 

(крестик, стебельчатая строчка),  с петельной 

строчкой и ее вариантами.  

Осваивают способы их выполнения.  

Осваивают узелковое закрепление нитки  
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   Технология обработки текстильных 

материалов. Углубление общих 

представлений  о технологическом 

процессе. Использование вариантов 

строчки косого стежка (крестик, 

стебельчатая и другие)  и (или) 

петельной строчки  для соединения 

деталей изделия и отделки.  

Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей. Выбор 

материалов по их декоративно-

художественным  и технологическим 

свойствам, использование  

соответствующих способов 

обработки материалов  в 

зависимости от назначения 

изделия.  

Использование дополнительных 

материалов. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Конструирование  и моделирование 

изделий  из различных материалов  

на ткани.  

Изготавливают швейные изделия  из 

нескольких деталей.  

Выбирают материалы по их 

декоративнохудожественным и 

технологическим свойствам, выполняют 

разметку  по лекалу, выкраивают детали кроя, 

выполняют отделку вариантом строчки косого 

стежка, сшивают.  

Используют дополнительные материалы. 

Комбинируют разные материалы в одном 

изделии  
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8  Пришивание пуговиц. 

Ремонт одежды  

2  Использование нетканых 

материалов для изготовления 

изделий.  

Инструменты и приспособления 

(иглы), выполнение приемов их 

рационального и безопасного 

использования.   

Пришивание пуговиц (с двумя, 

четырьмя отверстиями). 

Изготовление швейных изделий из 

нескольких деталей. Выбор 

материалов по их декоративно-

художественным  и технологическим 

свойствам, использование  

соответствующих способов 

обработки материалов  в 

зависимости от назначения 

изделия. Использование 

дополнительных материалов. 

Конструирование  и 

моделирование изделий  из 

различных материалов. 

Элементарная творческая  и 

проектная деятельность. 

Коллективные, групповые  и 

индивидуальные проекты   

Знакомятся с историей застежек  на одежде в 

разные времена и эпохи,  их видами (крючки, 

шнуровка, пуговицы и другие), материалами, из 

которых их изготавливали (металл, древесина, 

раковины, нити и другие).  Знакомятся с 

современными  застежками, материалами, из 

которых  их изготавливают.  

Рассматривают виды современных пуговиц: «на 
ножке», с двумя и четырьмя отверстиями.  
Упражняются в пришивании пуговиц  с 

двумя и четырьмя отверстиями. Делают 

вывод о неподвижном способе соединения 

пуговиц с тканью. Изготавливают швейные 

изделия  из нескольких деталей.  

Выбирают материалы по их 

декоративнохудожественным и 

технологическим свойствам, выполняют 

разметку  по лекалу, выкраивают детали кроя, 

выполняют отделку пуговицами, сшивают.  

Используют дополнительные материалы.  

Комбинируют разные материалы в одном 

изделии.  
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   в рамках изучаемой тематики. 

Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, 

распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель 

(лидер)  и подчиненный)  

Выполняют коллективный   

или групповой проект с использованием 

освоенных знаний и умений  

9  Современные 

производства  и 

профессии (история 

швейной машины или 

другое). Мир профессий  

4  Разнообразие творческой 

трудовой деятельности  в 

современных условиях. 

Современные производства  и 

профессии, связанные  с 

обработкой материалов, 

аналогичных тем, что 

используются на уроках 

технологии.   

Мир современной техники. 

Технология обработки текстильных 

материалов. Некоторые (доступные  

в обработке) виды синтетических 

материалов. Использование 

трикотажа  для изготовления 

изделий. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным   

Наблюдают, читают, обсуждают 

информацию об эволюционных изменениях 

в техническом оснащении традиционных 

производств в прежние века и на 

современном производстве. Знакомятся с 

эволюцией швейных машин, ткацких 

станков (бытовых  и современных или 

другое),  с сохранением названий старых  и 

появлением новых профессий. Обсуждают 

наличие или отсутствие изменений в 

выполнении технологических операций, 

использовании материалов.  Сравнивают 

технологии ручной  и машинной обработки 

материалов, делают выводы.  

Изготавливают изделия из трикотажа.  

Подбирают материалы по их  
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   и технологическим свойствам, 

использование  

соответствующих способов 

обработки материалов  в 

зависимости от назначения 

изделия. Использование 

дополнительных материалов. 

Комбинирование разных 

материалов в одном  изделии.  

Конструирование  и моделирование 

изделий  из различных материалов  

по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративнохудожественным)  

декоративно-художественным  и 

технологическим свойствам, используют 

соответствующие способы обработки 

материалов в зависимости  от назначения 

изделия.   

Используют дополнительные материалы.  

Конструируют и моделируют изделия  из 

различных материалов по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, 

декоративнохудожественным)  
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10  Конструирование  и 

моделирование. 

Конструирование 

изделий из разных 

материалов, в том 

числе наборов 

«Конструктор»  по 

заданным условиям. 

Мир профессий  

6  Многообразие технического 

окружения.  

Мир профессий. Профессии 

технической, инженерной 

направленности. Робототехника, 

функции роботов в современном 

мире. Конструирование  и 

моделирование изделий  из 

различных материалов,   

Наблюдают многообразие технического 

окружения.    

Называют профессии технической, инженерной 

направленности.  

Обсуждают требования к техническим 

конструкциям (прочность, эстетичность).  

Наблюдают, рассуждают, обсуждают 

конструктивные особенности предлагаемых 

несложных конструкций, обеспечение их 

прочности  
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   в том числе наборов 

«Конструктор» по заданным 

условиям 

(техникотехнологическим,  

функциональным, 

декоративнохудожественным).  

Способы подвижного  и 

неподвижного соединения деталей 

набора «Конструктор», их 

использование в изделиях, жесткость 

и устойчивость конструкции.  

Создание простых макетов  и 

моделей технических устройств, 

бытовых конструкций. Выполнение 

заданий на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с 

учетом дополнительных условий 

(требований). Выполнение заданий  

на доработку конструкций 

(отдельных узлов, соединений) с 

учетом дополнительных условий 

(требований). Использование 

измерений   

используемыми материалами, делают выводы.  

Знакомятся с деталями набора типа  

«Конструктор», с крепежными деталями (винт, 
болт, гайка), инструментами. Осваивают 
приемы работы инструментами (отвертка, 
гаечный ключ).  
Знакомятся с подвижным (на одну гайку, с 

контргайкой, на шайбу)  и неподвижным (на 

две гайки,  на треугольник жесткости, на 

уголок) соединением деталей набора 

конструктора.   

Выполняют соединения, проверяют их 

прочность.  

Тренируются в превращении подвижного 

соединения в неподвижное.  

Отбирают объекты или придумывают свои 

конструкции.   

Знакомятся с современными техническими 

достижениями, роботом как помощником 

человека, возможными функциями роботов.  

Изготавливают модель робота.  

Продумывают конструкцию, подбирают 

материалы и технологию изготовления.  
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   и построений для решения 

практических задач.  Решение 

человеком инженерных задач на 

основе изучения природных 

законов – жесткость конструкции 

(трубчатые сооружения, 

треугольник как устойчивая 

геометрическая форма  и другие).  

Инструменты и приспособления 

(отвертка, гаечный ключ), называние 

и выполнение приемов их 

рационального  и безопасного 

использования. Элементарная 

творческая  и проектная 

деятельность. Коллективные, 

групповые  и индивидуальные 

проекты  в рамках изучаемой 

тематики. Совместная работа в малых 

группах, осуществление 

сотрудничества, распределение 

работы, выполнение социальных 

ролей (руководитель (лидер)  и 

подчиненный)  

Обсуждают тему игрушек.   

Придумывают конструкцию, подбирают 

материалы, инструменты и технологию 

изготовления.   

Подбирают необходимые дополнительные 
материалы, инструменты.   
Выстраивают порядок практической работы.   

Выполняют коллективный  или групповой 

проект в рамках изучаемой тематики – 

моделирование  и конструирование  
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4 КЛАСС  
№  

п/п  

Наименование разделов и 

тем учебного предмета  

Количество 

часов  

Программное содержание  Основные виды деятельности обучающихся  

11  Проверочные работы по 

тематическим разделам 

учебника выполняются в 

рамках последнего урока –  

до 10 мин на каждую  

   

12  Итоговый контроль  за 

год (проверочная 

работа)  

1  Проверка знаний  Выполняют задания  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ  

34    
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1  Технологии, 

профессии  и 

производства. 

Современные 

производства  и 

профессии  

2  Профессии и технологии 

современного мира.  Мир 

профессий. Профессии, 

связанные с опасностями 

(пожарные, космонавты, химики 

и другие).  

Изобретение и использование 

синтетических материалов  с 

определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и 

профессиях.  Нефть как 

универсальное сырье. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, 

стеклоткань, пенопласт и другие). 

Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса.   

Влияние современных технологий 

и преобразующей деятельности 

человека  на окружающую среду.  

Обсуждают, рассуждают о культурных 

традициях и необходимости их сохранения.  

Обсуждают, рассуждают о современном 

техническом окружении, местных 

производствах, называют профессии людей, 

работающих на них.  

Рассуждают о влиянии современных 

технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду.  

Вспоминают изученные технологии 

ручной обработки материалов. 

Выполняют практическую работу  по 

курсу третьего класса.  

Выполняют коллективный или групповой 
проект в рамках изучаемой тематики.  
Изготавливают изделия с учетом 

традиционных правил и современных 

технологий (лепка, вязание, шитье, 

вышивка и другое).  
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   Сохранение и развитие 

традиций прошлого  в 

творчестве современных 

мастеров.   

Бережное и уважительное 
отношение людей к культурным 
традициям.  
Элементарная творческая  и 

проектная деятельность. 

Коллективные, групповые  и 

индивидуальные проекты   

Выступают с защитой проекта  

2  Информационнокоммуникационные 

технологии  

3  Информационный мир, его 

место и влияние на жизнь  и 

деятельность людей.  Работа 

с доступной информацией в 

Интернете  и на цифровых 

носителях информации.  

Электронные и медиаресурсы  в 

художественно- 

конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей 

деятельности. Работа  с 

готовыми цифровыми 

материалами. Поиск 

дополнительной информации по 

тематике творческих   

Рассказывают о роли и месте 
компьютеров в современной жизни 
человека.  
Знают и самостоятельно соблюдают 

правила пользования персональным 

компьютером.  

Знают современные требования  к 

техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, 

эргономичность и др.).   

Называют и определяют назначение 

основных устройств компьютера 

(динамики, сканер).  

Знакомятся со сканером, его назначением.   

Получают представление   
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   и проектных работ, использование 

рисунков  из ресурса компьютера  в 

оформлении изделий и другое. 

Создание презентаций  в программе 

графического редактора.   

Современные требования  к 

техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Элементарная творческая  и 

проектная деятельность. 

Коллективные, групповые  и 

индивидуальные проекты  

о сохранившихся древних способах хранения 

информации, о значении книги как древнейшем 

источнике информации.  

Знакомятся с понятием «Интернет». 

Осваивают алгоритмы поиска необходимой 

информации в Интернете по запросу 

ключевыми словами. Упражняются в поиске 

заданной информации. Осваивать программу 

графического редактора.   

Учатся создавать презентации на основе 

ресурса компьютера, Интернета. Учатся 

находить, отбирать   

и использовать разные виды информации в 

Интернете по заданным критериям  для 

презентации групповых  и коллективных 

проектных работ. Выполняют коллективный 

или групповой проект в рамках изучаемой 

тематики. Самостоятельно или с помощью 

учителя формулируют тему.   

Создают презентацию.  

Обсуждают результаты работы групп. 

Выступают с защитой проекта  
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3  Конструирование  и 

моделирование. 

Конструирование  

5  Конструирование  и 

моделирование изделий  из 

различных материалов,   

Определяют с помощью учителя 

оптимальные и доступные новые 

решения конструкторско- 
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 робототехнических 

моделей  

 в том числе конструктора,  по 

проектному заданию  или 

собственному замыслу. 

Современные требования  к 

техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие). 

Робототехника. Конструктивные, 

соединительные элементы  и 

основные узлы робота. 

Инструменты и детали  для 

создания робота. Конструирование 

робота. Составление алгоритма 

действий робота. 

Программирование, тестирование 

робота.  

Преобразование конструкции 

робота. Презентация робота. 

Элементарная творческая  и 

проектная деятельность. 

Коллективные, групповые  и 

индивидуальные проекты  

технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса 

при выполнении индивидуальных творческих  

и коллективных проектных работ. Изучают 

конструктивные,  

соединительные элементы и основные узлы 

робота.  

Конструируют робототехнические модели.  

Называют основные конструктивные элементы 

робота, электронные устройства (контроллер, 

датчик, мотор). Составляют алгоритм в 

визуальной среде программирования.  

Проводят испытания и презентацию робота.  

Выполняют коллективный или групповой 
проект в рамках изучаемой тематики.  

Выступают с защитой проекта  

4  Конструирование  и 

моделирование.  

4  Сохранение и развитие традиций 

прошлого.   

Обсуждают традиционные праздники  и 

памятные даты (День защитника  
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 Технологии ручной 

обработки материалов. 

Конструирование 

сложных изделий  из 

бумаги и картона  

 Комбинированное использование 

разных материалов.  

Использование измерений, 

вычислений и построений  для 

решения практических задач. 

Внесение дополнений  и 

изменений в условные 

графические изображения  в 

соответствии  с 

дополнительными  

(измененными) требованиями  к 

изделию.  

Технология обработки бумаги  и 

картона. Подбор материалов  в 

соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции 

изделия. Определение 

оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор 

способов отделки. 

Комбинирование разных 

материалов в одном изделии.  

Совершенствование умений 

выполнять разные способы 

разметки с помощью  

Отечества, Международный женский день, 

День Победы), необходимость подготовки 

подарков.  

Определяют с помощью учителя 
оптимальные и доступные новые 
решения конструкторско- 
технологических проблем на всех этапах 

аналитического и технологического процесса 

при выполнении индивидуальных творческих  

и коллективных проектных работ. Обсуждают 

варианты изделий-подарков (открытки, 

сувениры).  

Рассматривают и обсуждают образцы папок-

футляров, открыток, анализируют их по 

материалам, конструктивным особенностям.  

Анализируют образцы изделий. Продумывают 

образ и конструкцию будущего своего изделия, 

его конструкцию, технологию изготовления, 

размеры.   

Выполняют необходимые расчеты  и 

построения с опорой на рисунки  и 

схемы.  

Подбирают материалы и инструменты.  

Изготавливают изделие.   
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   чертежных инструментов. 

Конструирование  и моделирование 

изделий  из различных материалов  

по проектному заданию  или 

собственному замыслу. Поиск 

оптимальных  и доступных новых 

решений 

конструкторскотехнологических 

проблем  на всех этапах 

аналитического  и 

технологического процесса при 

выполнении  

индивидуальных творческих  и 

коллективных проектных работ.  

Элементарная творческая  и 

проектная деятельность. 

Коллективные, групповые  и 

индивидуальные проекты  

Проверяют в действии.  

Оценивают его качество.  

Выполняют коллективные, групповые проекты.  

Выполняют коллективный или групповой 
проект в рамках изучаемой тематики.  

Выступают с защитой проекта  
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5  Конструирование 

объемных изделий  из 

разверток  

3  Использование измерений, 

вычислений и построений  для 

решения практических задач. 

Внесение дополнений  и 

изменений в условные 

графические изображения  в 

соответствии   

Рассматривают образцы упаковок, 

емкостей, футляров (прошлого  и 

современных).   

Обсуждают, рассуждают об их назначении, 

особенностях конструкций, материалов, 

способах отделки, эстетичности; о способах 

достижения  
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   с дополнительными  

(измененными) требованиями  к 

изделию. Технология обработки 

бумаги и картона. Подбор 

материалов  в соответствии с 

замыслом, особенностями 

конструкции изделия. 

Определение оптимальных 

способов разметки деталей, сборки 

изделия. Выбор способов отделки. 

Комбинирование разных 

материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений 

выполнять разные способы 

разметки с помощью чертежных 

инструментов. Конструирование  и 

моделирование изделий  из 

различных материалов. 

Использование комбинированных 

техник создания конструкций  по 

заданным условиям в выполнении 

учебных проектов.  

Элементарная творческая  и 

проектная деятельность. 

Коллективные, групповые  и 

индивидуальные проекты 

прочности их конструкций.   

Рассматривают и анализируют сложные 

конструкции картонных упаковок, обсуждают 

возможные способы их изготовления, 

построения разверток. Обсуждают требования 

к современным упаковкам (прочность, 

удобство, экологичность, яркость).  

На доступных примерах рассуждают  о 

способах изменения высоты, ширины путем 

достраивания, изменения размеров развертки 

упаковки.   

Осваивают способ построения развертки 

призмы, конуса, пирамиды.  

Продумывают образ будущего изделия, его 

конструкцию, технологию изготовления, 

размеры.   

Выполняют необходимые расчеты 

построения разверток с опорой  на 

рисунки и схемы.   

Подбирают материалы и инструменты.  

Изготавливают изделие.  

Оценивают его качество. Выполняют 

коллективный или групповой проект в 

рамках изучаемой тематики.  

Выступают с защитой проекта  
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6  Интерьеры разных 

времен. Декор 

интерьера.  

Мир профессий  

3  Сохранение и развитие 

традиций прошлого  в 

творчестве современных 

мастеров. Мир профессий. 

Дизайнер интерьеров, 

художник-декоратор.  

Изготовление изделий с учетом 

традиционных правил  и 

современных технологий. 

Использование измерений, 

вычислений и построений  для 

решения практических задач.  

Технология обработки бумаги  и 

картона. Подбор материалов  в 

соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции 

изделия. Определение 

оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор 

способов отделки. 

Комбинирование разных 

материалов в одном изделии.  

Наблюдают архитектурные строения разных 

времен и их интерьеры.  Рассуждают об их 

функциональном назначении, декоре, 

убранстве; о стилях разных эпох, стилевом 

соответствии внешнего архитектурного и 

внутреннего декоративного оформления 

строений. Знакомятся с профессией дизайнера 

интерьеров, художника-декоратора. 

Обсуждают конструктивные  и декоративно-

художественные возможности разных 

материалов (древесина, камень, кирпич).   

Знакомятся с традиционными домами разных 

народов.   

Знакомятся с техникой декупаж.  

Осваивают способ и приемы выполнения 

декупажа.  

Наблюдают мотивы, используемые 

художниками-декораторами в своих 

работах.   

Обсуждают источники вдохновения 

художников – природа. Рассматривают 

образцы декора  
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   Освоение доступных 

художественных техник. Поиск 

оптимальных  и доступных новых 

решений 

конструкторскотехнологических 

проблем  на всех этапах 

аналитического  и 

технологического процесса  

при выполнении  

индивидуальных творческих работ.   

Элементарная творческая  и 

проектная деятельность. 

Коллективные, групповые  и 

индивидуальные проекты  

обсуждают средства художественной 

выразительности.  

Рассуждают о месте сувениров в декоре 
помещений, о разновидностях сувениров. 
Наблюдают, рассуждают, обсуждают 
конструктивные особенности образцов изделий 
или их рисунков.   
Исследуют свойства тонкой проволоки. 

Осваивают способы сгибания, скручивания, 

накручивания проволоки. Продумывают образ 

будущего изделия, его конструкцию, 

технологию изготовления.   

Делают эскиз (если необходимо).  

Выполняют необходимые расчеты  и 

построения самостоятельно  или с 

опорой на рисунки и схемы.  

Подбирают материалы и инструменты.  

Изготавливают изделие.  

Оценивают его качество. Выполняют 

коллективный или групповой проект в 

рамках изучаемой тематики.  

Выступают с защитой проекта  

7  Синтетические 

материалы. Мир 

профессий  

5  Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. 

Изобретение   

Наблюдают изделия из полимерных материалов.  

Получают представление о сырье,   
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   и использование синтетических 

материалов с определенными 

заданными свойствами  в различных 

отраслях  и профессиях.   

Нефть как универсальное сырье. 

Материалы, получаемые из нефти 

(пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие). Влияние современных 

технологий и преобразующей 

деятельности человека  на 

окружающую среду,  способы ее 

защиты.  Синтетические материалы 

– ткани, полимеры (пластик, 

поролон), их свойства. Общее 

знакомство, сравнение свойств. 

Создание синтетических материалов 

с заданными свойствами.  

Технология обработки 

синтетических материалов. 

Самостоятельное определение 

технологий их обработки  в 

сравнении с освоенными 

материалами.  

из которого они изготавливаются, – нефть.   

Знакомятся с многообразием продуктов 

нефтепереработки.   

Знакомятся с профессиями людей, 

работающих в нефтяной и химической 

отраслях.   

Рассуждают, обсуждают сходства  и 

различия полимерных материалов. 

Классифицируют на группы: пластик, 

пластмасса, полиэтилен, поролон, 

пенопласт.  

Исследуют физические   

и технологические свойства нескольких 

образцов полимеров в сравнении. 

Рассматривают и анализируют о образцы 

конструкций, называют используемые 

материалы.  

Изготавливают объемные геометрические 

конструкции  с использованием синтетических 

материалов, пластиков.  Вспоминают и 

называют виды натуральных тканей, сырье, из 

которого их изготавливают.  

Знакомятся с производством синтетических 

тканей из нефти (общее  
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   Подбор материалов  в 

соответствии с замыслом, 

особенностями конструкции 

изделия. Определение 

оптимальных способов разметки 

деталей, сборки изделия. Выбор 

способов отделки. 

Комбинирование разных 

материалов в одном изделии.  

Конструирование  и моделирование 

изделий  из различных материалов  

по проектному заданию  или 

собственному замыслу.  Поиск 

оптимальных  и доступных новых 

решений 

конструкторскотехнологических 

проблем  на всех этапах 

аналитического  и 

технологического процесса  

при выполнении  

индивидуальных творческих работ.  

Элементарная творческая  и 

проектная деятельность. 

Коллективные, групповые  и 

индивидуальные проекты 

представление), с их некоторыми заданными 

свойствами  

(водонепроницаемость, огнеупорность, 

теплозащита).   

Обсуждают использование этих тканей 

людьми опасных профессий.  Исследуют 

образцы натуральных  и синтетических 

тканей в сравнении. Выявляют сходные и 

различные свойства.  

Изготавливают изделие  с использованием 

синтетических тканей. Выполняют 

коллективный или групповой проект в рамках 

изучаемой тематики.  

Выступают с защитой проекта  
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8  История одежды  и 

текстильных 

материалов.   

Мир профессий  

5  Технология обработки текстильных 

материалов.  Обобщенное 

представление  о видах тканей 

(натуральные, искусственные, 

синтетические), их свойствах и 

использовании. Дизайн одежды в 

зависимости от ее назначения, моды, 

времени. Профессии в сфере моды.  

Подбор текстильных материалов в 

соответствии  с замыслом, 

особенностями конструкции 

изделия.  Раскрой деталей по 

готовым лекалам (выкройкам), 

собственным несложным.  Строчка 

петельного стежка  и ее варианты 

(«тамбур»  и другие), ее назначение 

(соединение и отделка деталей) и 

(или) строчки петлеобразного и 

крестообразного стежков  

(соединительные  и 

отделочные). Подбор   

Рассуждают, обсуждают, как одевались люди в 

разные времена, меняется ли мода и почему.   

Знакомятся с профессиями в сфере моды. 

Наблюдают и рассуждают   

об особенностях покроя одежды разных времен 

и народов.  

Выполняют групповые проекты по теме. 

Рассматривают рисунки, обсуждают приемы 

обработки текстильных материалов, 

используют данные способы в практической 

работе.  

Продумывают образ будущего изделия, его 

конструкцию, технологию изготовления, 

размеры.   

Делают эскиз (если необходимо).  

Выполняют необходимые расчеты  и 

построения с опорой на рисунки  и 

схемы.  

Подбирают материалы и инструменты, 

изготавливают изделие, оценивают его качество.  

Обсуждают разнообразие народов  и 

народностей России.  
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   ручных строчек для сшивания  и 

отделки изделий.  Элементарная 

творческая  и проектная 

деятельность (реализация 

заданного  или собственного 

замысла, поиск оптимальных 

конструктивных  и 

технологических решений). 

Коллективные, групповые  и 

индивидуальные проекты  на 

основе содержания материала, 

изучаемого  в течение учебного 

года  

Рассматривают изображения 

национальной одежды разных народов  

и своего региона.  

Обсуждают их особенности  по 

компонентам, материалам, декору. 

Обращают внимание на головные уборы, 

их многообразие, историческое 

назначение.  

Обсуждают необходимость аксессуаров  в 

одежде, их назначение.   

Обсуждают материалы для аксессуаров, 

способы отделки. Знакомятся со 

строчками крестообразного и 

петлеобразного стежка.   

Упражняются в их выполнении. 

Выполняют коллективный или 

групповой проект в рамках изучаемой 

тематики.   

Создают презентацию.  

Защищают свои проекты.   

Обсуждают результаты работы групп  

9  Конструирование  и 

моделирование.Конструирование 

изделий из разных материалов, в 

том  

3  Современные требования  к 

техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, 

эргономичность и другие).  

Обсуждают разнообразие мира игрушек.  

Классифицируют игрушки.  

Обсуждают современные материалы,  из 

которых они изготовлены.   

Обсуждают конструктивные особенности  
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 числе наборов 

«Конструктор»,  по 

заданным условиям  

 Конструирование  и моделирование 

изделий  из различных материалов,  

в том числе конструктора,  по 

проектному заданию  или 

собственному замыслу.  Поиск 

оптимальных  и доступных новых 

решений 

конструкторскотехнологических 

проблем  на всех этапах 

аналитического  и 

технологического процесса при 

выполнении  

индивидуальных творческих  и 

коллективных проектных работ.  

Использование 

комбинированных техник 

создания конструкций  по 

заданным условиям  в 

выполнении учебных 

проектов.  

Элементарная творческая  и 

проектная деятельность. Групповые 

и индивидуальные проекты на 

основе содержания  

механических (динамических) игрушек, их 

принципы и механизмы движения. Знакомятся 

с простыми механизмами. Отбирают объекты 

или придумывают свои конструкции.   

Рассматривают качающиеся конструкции, 

ножничный механизм игрушки (образец, 

рисунок), рычажный механизм игрушки 

(образец, рисунок), его конструктивные 

особенности, соединение деталей, выполняют  

из набора или имеющихся материалов. 

Обсуждают требования к техническим 

конструкциям (прочность, эстетичность).  

Наблюдают, рассуждают, обсуждают 

конструктивные особенности предлагаемых 

несложных конструкций, обеспечение их 

прочности используемыми материалами, 

делают выводы.  

Выполняют сборку моделей из деталей набора 

типа «Конструктор».  

Выстраивают порядок практической работы.   

Соблюдают правила безопасной работы 

инструментами.  

Проверяют в действии.   
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   материала, изучаемого  в 

течение учебного года  

Оценивают его качество. Выполняют 

коллективный или групповой проект в 

рамках изучаемой тематики.  

Создают презентацию.  

Защищают свои проекты.   

Обсуждают результаты работы групп  

10  Проверочные работы по 

тематическим разделам 

учебника выполняются в 

рамках последнего урока –  

до 10 мин на каждую  

   

11  Подготовка портфолио  и 

итоговый контроль за год 

(проверочная работа)  

1  Проверка знаний  Выполняют задания  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО  

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  

34    
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающийся при освоении программы начального общего 

образования должен овладеть универсальными учебными действиями.  

Универсальные учебные действия представляют собой три группы: 

 Универсальные учебные познавательные действия. Овладение системой универсальных 

учебных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков у 

обучающихся. 

 Универсальные учебные коммуникативные действия. Овладение системой универсальных 

учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

 Универсальные учебные регулятивные действия. Овладение системой универсальных 

учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Универсальные учебные действия позволяют решать круг задач в различных предметных областях 

и являются результатами освоения обучающимися образовательной программы начального 

общего образования. 

Основной целью программы формирования УУД у обучающихся является создание системы для 

формирования способности обучающихся на практике использовать универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 
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способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в 

виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

 построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 

 

Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС НОО универсальные учебные действия:  

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне начального общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания. 

Представленные ниже взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов представлены по 

предметам, данные взаимосвязи служат основой при разработке рабочих программ по отдельным 

предметам, курсам (в том числе внеурочной деятельности), модулям. 

 

 

Иностранный язык (английский) 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

1) сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

2) объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

4) находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

2. Базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

2) с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
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проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

3. Работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1. Общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

8) подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

2. Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1. Самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

2. Самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Математика 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях 

и рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать 

признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ 

решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

—конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок заданной 

длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 

—классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

—составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

—представлять информацию в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

—использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 

условиях контролируемого выхода). 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

—приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

—характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

—инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки, и трудности в решении учебной 

задачи. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, 

расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 



Федеральная рабочая программа | Труд (технология). 1–4 классы  
 

257 

 

Окружающий мир 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); 

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов  

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных ресурсов школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях 

контролируемого выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 

таблицы, диаграммы Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись,  объект  Всемирного  

природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

 создавать текст-рассуждение:  объяснять  вред  для  здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств — отзывчивости, доброты, 

справедливости и др ; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»; 

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 
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 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах 

и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др ) к тексту выступления  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций  

Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни  

Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы.  

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Познавательные УУД:  

— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества   

— мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 
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 — использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);  

— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала;  

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

Работа с информацией:  

— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её принадлежность 

к определённой религии и/или к гражданской этике;  

— использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 

учебной задачей (текстовую, графическую, видео);  

— находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в  том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 

учителя, оценивать её объективность и правильность.  

Коммуникативные УУД:  

— использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 

произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;  

— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать 

своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения;  

— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки 

нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД:  

— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения;  

— проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные 

правила и нормы современного российского общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении;  

— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности);  

— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, нечестности, 

зла;  

— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета.  

Совместная деятельность:  

— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объективно 

их оценивать;  

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 

терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;  



Федеральная рабочая программа | Труд (технология). 1–4 классы  
 

260 

— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

 

 

Изобразительное искусство 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
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Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) 

на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 

качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

Музыка 
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Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

—сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 

признаку; 

—определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

—устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

—на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкально-исполнительских навыков; 

—с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей  между  музыкальными  объектами  и  явлениями (часть 

— целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

—анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и  нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

—самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 
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Невербальная коммуникация: 

—воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

—воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

—проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

—корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

—готовить небольшие публичные выступления; 

—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—стремиться к объединению усилий,  эмоциональной  эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

—планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

—устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Труд (технология) 

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  
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 ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их  в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного);  

 анализировать конструкции предложенных образцов изделий;  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу,рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям;  

 выстраивать последовательность практических действий и 

технологическихопераций, подбирать материал и инструменты, выполнять 

экономную разметку, сборку, отделку изделия;  

 решать простые задачи на преобразование конструкции;  

 выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

 соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия  в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения;  

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки);  

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов(изделий) с учетом указанных критериев;  

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделятьосновные 

и второстепенные составляющие конструкции.  

Работа с информацией:  

 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой 

задачей;  

 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы;  

 использовать знаково-символические средства для решения задач  в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;  

 осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих  и 

проектных работ;  

 использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий  для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет,  под руководством 

учителя.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:  

 соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать  и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

 описывать факты из истории развития ремесел на Руси и в России, высказывать свое 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов 

Российской Федерации; создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операций  при работе с разными материалами;  

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации  и оформления 

праздников.  
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Регулятивные универсальные учебные действия  

Самоорганизация и самоконтроль:  

 понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью  и выполнять ее в соответствии с планом; 

 на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата;  

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и 

результатадеятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчиненного, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь;  

 проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения;  

 в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других 

обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих 

достижений.  

 

 

 

Физическая культура 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими 

упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и 

отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений;  

коммуникативные УУД:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к 

замечаниям других учащихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 



Федеральная рабочая программа | Труд (технология). 1–4 классы  
 

266 

определения победителей;  

регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических 

качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, 

упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических 

качеств, проводить процедуры их измерения; 

коммуникативные УУД:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах 

изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного 

содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 

уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию 

физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, 

соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, 

проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок.  

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми 

действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных 

спортивных соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её 

регулирования на занятиях физической культурой;  
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 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение 

развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила 

поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, 

занятия по предупреждению нарушения осанки;  

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических 

качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям 

(триместрам); 

коммуникативные УУД:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с 

соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов 

деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, 

организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 

регулятивные УУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе 

сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, 

контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных 

игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное 

коллективное решение.  

По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической 

подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные 

особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, 

приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: 

 на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости;  

 коммуникативные УУД:  

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный 

материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, 

применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии 

физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;  

регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 
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собственных интересов;  

 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать конкретизированные 

требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных в стандартах.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
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 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – программа) 

разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с учётом выбора участниками образовательных отношений 

курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и во 

внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося ценностного 

отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, сохранение и 

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Педагог помогает обучающемуся: 

– в формировании его российской идентичности; 

– в формировании интереса к познанию; 

– в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

– в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых норм; 

– в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности; 

– в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

– в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

– в осознании своего места в обществе; 

– в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

– в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Нормативно-правовую основу рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от

9.11.2022 №809 

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 
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укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

2. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

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

3. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

18.07.2022 № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

8. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом    

Министерства    образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо    Министерства     просвещения     Российской     Федерации 

от 15.08.2022 № 03-1190 «О направлении методических рекомендаций по 

проведению цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном"». 

10. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации 

от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74229). 

11. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации 

от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023). 
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12. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации 

от 18.05.2023 № 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

среднего общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228). 

13. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации 

от 19.02.2024 № 110 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

образования   и    науки    Российской    Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования» 

(Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331). 

14. Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации 

от 19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования» (Зарегистрирован 11.04.2024 № 

77830). 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–2, 3–4 классов, в 

течение одного учебного года, если занятия проводятся 1 раз в неделю, 34/35 учебных часов. 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную мировоззренческую позицию по 

обсуждаемым темам (например, познавательные беседы, деловые игры, викторины, 

интервью, блиц-опросы и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую 

систему воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание 

должны обеспечить реализацию их назначения и целей. Это позволяет на практике соединить 

обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. 

Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, изучаемого на уроках, 

но это не означает, что учитель будет обязательно добиваться точного усвоения нового знания, 

запоминания и чёткого воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного года 

обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что 
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послужит постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. При 

реализации содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где функционирует 

данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень развития школьников, 

их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, 

целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и 

творческие задания, выполнять которые предлагается вместе с родителями, другими членами 

семьи. 

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, интересной и 

многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя разные 

формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, поддерживающую 

атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государственного 

гимна Российской Федерации. Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. 

Затем обучающиеся расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием 

и методическими комментариями к нему. Необходимо обратить внимание на три структурные 

части сценария: первая часть – мотивационная, вторая часть – основная, третья часть – 

заключительная. 

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, 

выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинаетсяс просмотра видеоматериала, 

оценка которого является введением в дальнейшую содержательную часть занятия. 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности обучающихся: 

интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной (беседы, 

обсуждение видеоролика), практической (выполнение разнообразных заданий), игровой 

(дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, 

художественное творчество). 

В заключительной части подводятся итоги занятия. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, 

направление движения, позитивный образ будущего задаёт жизни определённость и наполняет 

её смыслами. Образ будущего страны – сильнаяи независимая Россия. Будущее страны зависит 

от каждого из нас уже сейчас. Образование – фундамент будущего. Знания – это возможность 

найти своё местов обществе и быть полезным людям и стране. Россия – страна возможностей, 

где каждый может реализовать свои способности и внести вклад в будущее страны. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это крупнейшее мировое 

агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно 

меняло названия, но всегда неизменными оставались его государственный статус и функции – 

быть источником достоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне 

важен навык критического мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать 

информацию, распознавать фейки и не распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, 

с большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Российские 

железные дороги вносят огромный вклад в совершенствование экономики страны. 

Железнодорожный транспорт – самый устойчивый и надёжный для пассажиров: всепогодный, 

безопасный и круглогодичный. Развитие транспортной сферы стратегически важно для 

будущего страны, а профессии в этих направлениях очень перспективны и востребованы. 

Путь   зерна.    Российское    сельское    хозяйство     –     ключевая отрасль 

промышленности нашей страны, главной задачей которой является производство продуктов 

питания. Агропромышленный комплекс России выполняет важнейшую миссию по 

обеспечению всех россиян продовольствием,а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей 

треть всего населения планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе 

традиции нашего народа с современными технологиями: роботами, информационными 

системами, цифровыми устройствами. Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных 

профессий, технологичность и экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, 

фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В 

разные исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на 

развитие образования членов общества. Учитель – советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. 
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Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основа 

мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории – 

одна из стратегий информационной войны против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих 

близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение 

принимать решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными 

ценностями общества 

– основа взрослого человека. Финансовая самостоятельность и финансовая грамотность. 

Как создать крепкую семью. Семья как ценность для каждого гражданина страны. 

Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почему важна крепкая семья? 

Преемственность поколений: семейные ценностии традиции (любовь, взаимопонимание, 

участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Память о предшествующих поколениях 

семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, 

объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные 

традиции народов России. Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и 

традициями разных народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой 

которого являются поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной 

кухнии кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная 

ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно 

государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник 

дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Каким 

будет мой личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, 

способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые дела граждан 

России: благотворительность и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об 

окружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. У России женское лицо, образ «Родины-

матери». Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные матери: примеры из 

истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской Федерации. 

Материнство как особая миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита материнства на 

государственном уровне. 
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Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность 

волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и 

современной жизни. Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской 

деятельности: экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. 

День Героев   Отечества.   Герои Отечества   –   это   самоотверженные и 

мужественные люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя 

– человека, ценою собственной жизни и здоровья, спасающего других: смелость и отвага, 

самопожертвование и ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти 

на помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов от 

древних времён до наших дней. Законодательная власть в России. От инициативы людей до 

закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению (позитивные 

примеры). Участие молодёжив законотворческом процессе. 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы 

России. Новый год – любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания 

на Новый год. История создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе 

редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с 

печатью. Российские традиции издательского дела, история праздника. Информационные 

источники формируют общественное мнение. Профессиональная этика журналиста. Издание 

печатных средств информации – коллективный труд людей многих профессий. Зачем нужны 

школьные газеты? Школьные средства массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. 

История основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Студенческие годы – это путь к овладению профессией, возможность для творчества и 

самореализации. Перспективы получения высшего образования. Как сделать выбор? 

Студенчество и технологический прорыв. 

БРИКС (тема о   международных отношениях). Роль нашей страны в 

современном мире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство и многообразие стран 

БРИКС. Взаимная поддержка помогает государствам развивать торговлю и экономику, 

обмениваться знаниями и опытом в различных сферах жизни общества. Россия успешно 

развивает контакты с широким кругом союзников и партнёров. Значение российской 

культуры для всего мира. 
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Бизнес    и     технологическое    предпринимательство.     Экономика: от структуры 

хозяйства к управленческим решениям. Что сегодня делается для успешного развития 

экономики России? Цифровая экономика – это деятельность, в основе которой лежит работа с 

цифровыми технологиями. Какое значение имеет использование цифровой экономики для 

развития страны? Механизмы цифровой экономики. Технологическое предпринимательство как 

особая сфера бизнеса. Значимость технологического предпринимательства для будущего страны 

и её технологического суверенитета. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный 

интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая 

эффективность производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает 

только при условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим 

мышлением. Степень ответственности тех, кто обучает ИИ. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День 

защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто еёвыбирает сегодня. 

Защита Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 

родной земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского 

флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория развития 

страны. Почему для России важно осваивать Арктику? Артика – ресурсная база России. 

Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами развития 

Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – праздник 

благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 

Массовый   спорт   в   России.    Развитие   массового   спорта   –    вклад в 

благополучие и здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о 

собственном здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия 

развития массового спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История 

и традиции Артека. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Артек – это 

уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – 

пространство для творчества, саморазвития и самореализации. 
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Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. 

Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и народами. Роль 

музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 

Способность слушать, восприниматьи понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным 

наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, признанных во всём мире. 

Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и 

уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, 

экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться 

природой и беречь её – часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о 

процветании своей страны, уважает её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как 

возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – 

это результат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые 

обеспечили первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях 

невесомости космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской 

наукепродвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого 

человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей 

первых российских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной 

политики страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. 

Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в 

поддержании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это 

настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения 

обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и профессия человека: семейные 

династии врачей России. 

Что такое успех? (ко Дню   труда). Труд –   основа жизни   человека и развития 

общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться 

трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы 

добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет 

нужно стране, когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, 
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память о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о 

подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и 

чтить память всех людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы 

героического прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские 

общественные организации разных поколений объединяли и объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. Участники детских общественных организаций находят друзей, 

вместе делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Участие в 

общественном движении детей и молодежи, знакомство с различными проектами. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные 

ориентиры для человека и общества. Духовно -нравственные ценности России, объединяющие 

всех граждан страны. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине – России; осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о человеке 

как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; стремление к самовыражениюв разных видах художественной 

деятельности. 
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В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 

различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные 

представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; определять разрыв 

между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 
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возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; выбирать источник получения информации, согласно заданному алгоритму находить 

в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, распознавать 

достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки;    соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасностипри поиске информации в сети 

Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: 

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

условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, признавать возможность существования 

разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить 

речевое высказывание в       соответствии   с   поставленной задачей;   создавать    устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные 

выступления, подбирать иллюстративный материал к тексту выступления; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; устанавливать причины 

успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном». 

Русский язык: формирование первоначального представления о многообразии языков и 

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

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устнойи письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение основными 

видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

формирование первоначального представления о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 

России. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта 

работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, развитие умений 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: формирование уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, родному краю, России, её истории и культуре, природе; формирование чувства 

гордости за национальные свершения,открытия, победы; формирование первоначальных 

представлений о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы; формирование основ 

рационального поведения и обоснованного принятия решений; формирование первоначальных 

представлений о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых 

профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее 

значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России, важнейших для 

страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России, основных правах и 

обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, сравнивать и 

группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных 

связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 

приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов 

образовательной организации и сети Интернет, получения информации из источников в 



Федеральная рабочая программа | Труд (технология). 1–4 классы  
 

283 

современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с 

людьми вне семьи, в сети Интернет, и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе, стремления действовать в окружающей среде в соответствии 

с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

развитие умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений 

оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов 

поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

понимание ценности семьи; овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания, 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честноготруда людей на благо человека, общества; формирование умений объяснять 

значение слов 

«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие», находить образы, приводить 

примеры проявления любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, 

истории России, современной жизни, открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства, знание общепринятых 

в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 

различных материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; умение характеризовать 

отличительные особенности художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Труд (технология): формирование общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры. 

Физическая культура: формирование общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
(1–4 классы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

 
Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Образ будущего. 

Ко Дню знаний 

1 Иметь образ будущего – значит 

иметь ориентир, направление 

движения, позитивный образ 

будущего задаёт жизни 

определённость и наполняет её 

смыслами. 

Образ будущего страны – сильная 

и независимая Россия. Будущее 

страны зависит от каждого из нас 

уже сейчас. 

Образование – фундамент будущего. 

Знания – это возможность найти своё 

место в обществе и быть полезным 

людям и стране. 

Россия – страна возможностей, 

где каждый может реализовать 

свои способности и внести вклад 

в будущее страны. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   Формирующиеся ценности: 

патриотизм, созидательный труд 
  

2 Век информации. 

120 лет 

Информационному 

агентству России 

ТАСС 

1 Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР-ТАСС) – 

это крупнейшее мировое агентство, 

одна из самых цитируемых 

новостных служб страны. Агентство 

неоднократно меняло названия, но 

всегда неизменными оставались его 

государственный статус и функции – 

быть источником достоверной 

информации о России для всего 

мира. В век информации крайне 

важен навык критического 

мышления. Необходимо уметь 

анализировать и оценивать 

информацию, распознавать фейки 

и не распространять их. 

Формирующиеся ценности: 

историческая память и 

преемственность поколений 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

3 Дорогами России 1 «Российские железные дороги» – 

крупнейшая российская компания, 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   с большой историей, 

обеспечивающая пассажирские 

и транспортные перевозки. 

Российские железные дороги 

вносят огромный вклад 

в совершенствование экономики 

страны. Железнодорожный 

транспорт – самый устойчивый 

и надёжный для пассажиров: 

всепогодный, безопасный 

и круглогодичный. 

Развитие транспортной сферы 

стратегически важно для будущего 

страны, а профессии в этих 

направлениях очень перспективны 

и востребованы. 

Формирующиеся ценности: 

коллективизм, патриотизм, 

единство народов России 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 
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4 Путь зерна 1 Российское сельское хозяйство – 

ключевая отрасль промышленности 

нашей страны, главной задачей 

которой является 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   производство продуктов питания. 

Агропромышленный комплекс 

России выполняет важнейшую 

миссию по обеспечению всех 

россиян продовольствием, а его 

мощности позволяют обеспечивать 

пшеницей треть всего 

населения планеты. Сельское 

хозяйство - это отрасль, которая 

объединила в себе традиции 

нашего народа с современными 

технологиями: роботами, 

информационными системами, 

цифровыми устройствами. 

Разноплановость и 

востребованность 

сельскохозяйственных профессий, 

технологичность и экономическая 

привлекательность отрасли 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 
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   (агрохолдинги, фермерские 

хозяйства и т. п.). 

Формирующиеся ценности: 

созидательный труд 

  

5 День учителя 1 Учитель – одна из важнейших 

в обществе профессий. Назначение 

учителя – социальное служение, 

образование и воспитание 

подрастающего поколения. 

В разные исторические времена труд 

учителя уважаем, социально значим, 

оказывает влияние на развитие 

образования членов общества. 

Учитель – советчик, помощник, 

участник познавательной 

деятельности школьников. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, гражданственность 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

6 Легенды о России 1 Любовь к Родине, патриотизм – 

качества гражданина России. Знание 

истории страны,  историческая 

правда, сохранение исторической 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   памяти – основа мировоззренческого 

суверенитета страны. 

Попытки исказить роль России в 

мировой истории – одна 

из стратегий информационной войны 

против нашей страны. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

7 Что значит быть 

взрослым? 

1 Быть взрослым – это нести 

ответственность за себя, своих 

близких и свою страну. 

Активная жизненная позиция, 

созидательный подход к жизни, 

умение принимать решения 

и осознавать их значение, жить 

в соответствии с духовно- 

нравственными ценностями 

общества – основа взрослого 

человека. Финансовая 

самостоятельность 

и финансовая грамотность. 

Формирующиеся ценности: высокие 

нравственные идеалы 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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8 Как создать крепкую 

семью 

1 Семья как ценность для каждого 

гражданина страны. Знания и навыки 

для построения крепкой семьи 

в будущем. Почему важна крепкая 

семья? 

Преемственность поколений: 

семейные ценности и традиции 

(любовь, взаимопонимание, участие 

в семейном хозяйстве, воспитании 

детей). 

Память о предшествующих 

поколениях семьи. Особое 

отношение к старшему поколению, 

проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, 

забота о них. 

Формирующиеся ценности: крепкая 

семья 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

9 Гостеприимная 

Россия. Ко Дню 

народного единства 

1 Гостеприимство – качество, 

объединяющее все народы России. 

Семейные традиции встречи гостей, 

кулинарные традиции народов 

России. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   Путешествие по России – это 

знакомство с культурой, историей 

и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид 

путешествий, основой которого 

являются поездки туристов по стране 

с целью знакомства с особенностями 

местной кухни и кулинарных 

традиций. 

Формирующиеся ценности: 

единство народов России, крепкая 

семья 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

10 Твой вклад в общее 

дело 

1 Уплата налогов – это коллективная 

и личная ответственность, вклад 

гражданина в благополучие 

государства и общества. 

Ни одно государство не может 

обойтись без налогов, это основа 

бюджета страны, основной источник 

дохода. 

Своим небольшим вкладом мы 

создаём будущее страны, 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   процветание России. Каким будет 

мой личный вклад в общее дело? 

Формирующиеся ценности: 

гражданственность, взаимопомощь 

и взаимоуважение, единство 

народов России 

  

11 С заботой к себе 

и окружающим 

1 Доброта и забота – качества 

настоящего человека, способного 

оказывать помощь и поддержку, 

проявлять милосердие. Добрые дела 

граждан России: 

благотворительность 

и пожертвование как проявление 

добрых чувств и заботы 

об окружающих. 

Здоровый образ жизни как забота 

о себе и об окружающих. 

Формирующиеся ценности: жизнь, 

взаимопомощь, взаимоуважение, 

коллективизм 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

12 День матери 1 Мать, мама – главные в жизни 

человека слова. Мать – хозяйка 

в доме, хранительница семейного 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   очага, воспитательница детей. 

У России женское лицо, образ 

«Родины–матери». 

Материнство – это счастье 

и ответственность. Многодетные 

матери: примеры из истории 

и современной жизни. 

«Мать-героиня» – высшее звание 

Российской Федерации. 

Материнство как особая миссия. 

Роль материнства в будущем страны. 

Защита материнства 

на государственном уровне. 

Формирующиеся ценности: крепкая 

семья 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

13 Миссия-милосердие 

(ко Дню волонтёра) 

1 Кто такой волонтёр? Деятельность 

волонтёров как социальное служение 

в военное и мирное время: примеры 

из истории и современной жизни. 

Милосердие и забота – качества 

волонтёров. 

Направления волонтёрской 

деятельности: экологическое, 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   социальное, медицинское, 

цифровое и т. д. 

Формирующиеся ценности: 

милосердие, взаимопомощь и 

взаимоуважение 

творческих 

заданий 

 

14 День Героев 

Отечества 

1 Герои Отечества – это 

самоотверженные и мужественные 

люди, которые любят свою Родину 

и трудятся во благо Отчизны. 

Качества героя – человека, ценою 

собственной жизни и здоровья, 

спасающего других: смелость 

и отвага, самопожертвование 

и ответственность за судьбу других. 

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, 

решительность, стремление прийти 

на помощь. 

Участники СВО – защитники 

будущего нашей страны. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/


Федеральная рабочая программа | Труд (технология). 1–4 классы  
 

296 

 
   Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу 

  

15 Как пишут законы? 1 Для чего нужны законы? Как 

менялся свод российских законов 

от древних времён до наших дней. 

Законодательная власть в России. 

От инициативы людей до закона: как 

появляется закон? Работа депутатов: 

от проблемы – к решению 

(позитивные примеры). Участие 

молодёжи в законотворческом 

процессе. 

Формирующиеся ценности: жизнь и 

достоинство 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

16 Одна страна – 

одни традиции 

1 Новогодние традиции, 

объединяющие все народы России. 

Новый год – любимый семейный 

праздник. История возникновения 

новогоднего праздника в России. 

Участие детей в подготовке 

и встрече Нового года. Подарки 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   и пожелания на Новый год. История 

создания новогодних игрушек. 

О чём люди мечтают в Новый год. 

Формирующиеся ценности: крепкая 

семья, единство народов России 

творческих 

заданий 

 

17 День российской 

печати 

1 Праздник посвящён работникам 

печати, в том числе редакторам, 

журналистам, издателям, 

корректорам, – всем, кто в той 

или иной степени связан с печатью. 

Российские традиции издательского 

дела, история праздника. 

Информационные источники 

формируют общественное мнение. 

Профессиональная этика 

журналиста. 

Издание печатных средств 

информации – коллективный труд 

людей многих профессий. 

Зачем нужны школьные газеты? 

Школьные средства массовой 

информации. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   Формирующиеся ценности: высокие 

нравственные идеалы, гуманизм 

  

18 День студента 1 День российского студенчества: 

история праздника и его традиции. 

История основания Московского 

государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. 

Студенческие годы – это путь 

к овладению профессией, 

возможность для творчества 

и самореализации. 

Перспективы получения высшего 

образования. Как сделать выбор? 

Студенчество и технологический 

прорыв. 

Формирующиеся ценности: 

служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, 

коллективизм 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

19 БРИКС (тема 

о международных 

отношениях) 

1 Роль нашей страны в современном мире. 

БРИКС – символ 

многополярности мира. Единство 

и многообразие стран БРИКС. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   Взаимная поддержка помогает 

государствам развивать торговлю 

и экономику, обмениваться знаниями и 

опытом в различных сферах жизни 

общества. Россия успешно развивает 

контакты с широким кругом 

союзников и партнёров. 

Значение российской культуры 

для всего мира. 

Формирующиеся ценности: 

многонациональное единство 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

20 Бизнес 

и технологическое 

предпринимательство 

1 Экономика: от структуры хозяйства 

к управленческим решениям. 

Что сегодня делается для успешного 

развития экономики России? 

Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой 

лежит работа с цифровыми 

технологиями. Какое значение имеет 

использование цифровой экономики 

для развития страны? Механизмы 

цифровой экономики. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   Технологическое 

предпринимательство как особая 

сфера бизнеса. Значимость 

технологического 

предпринимательства для будущего 

страны и её технологического 

суверенитета. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, созидательный труд 

  

21 Искусственный 

интеллект и человек. 

Стратегия 

взаимодействия 

1 Искусственный интеллект – 

стратегическая отрасль в России, 

оптимизирующая процессы 

и повышающая эффективность 

производства. Искусственный 

интеллект – помощник человека. 

ИИ помогает только при условии, 

если сам человек обладает хорошими 

знаниями и критическим 

мышлением. 

Степень ответственности тех, кто 

обучает ИИ. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   Формирующиеся ценности: 

патриотизм, высокие нравственные 

идеалы 

  

22 Что значит служить 

Отечеству? 280 лет 

со дня рождения 

Ф. Ушакова 

1 День защитника Отечества: 

исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. 

Защита Отечества – обязанность 

гражданина Российской Федерации, 

проявление любви к родной земле, 

Родине. Честь и воинский долг. 

280-летие со дня рождения великого 

русского флотоводца Ф.Ф. Ушакова. 

Качества российского воина: 

смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

23 Арктика – территория 

развития 

1 Арктика – стратегическая 

территория развития страны. 

Почему для России важно осваивать 

Арктику? Артика – ресурсная база 

России. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   Российские исследователи Арктики. 

Россия – мировой лидер атомной 

отрасли. Атомный ледокольный 

флот, развитие Северного морского 

пути. 

Знакомство с проектами развития 

Арктики. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

24 Международный 

женский день 

1 Международный женский день – 

праздник благодарности и любви 

к женщине. 

Женщина в современном обществе – 

труженица, мать, воспитатель детей. 

Великие женщины в истории России. 

Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 

Формирующиеся ценности: 

приоритет духовного над 

материальным 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

25 Массовый спорт 

в России 

1 Развитие массового спорта – вклад 

в благополучие и здоровье нации, 

будущие поколения страны. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

https://razgovor.edsoo.ru 
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   Здоровый образ жизни, забота 

о собственном здоровье, спорт как 

важнейшая часть жизни 

современного человека. Условия 

развития массового спорта в России. 

Формирующиеся ценности: жизнь 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

26 День воссоединения 

Крыма и Севастополя 

с Россией. 100-летие 

Артека 

1 История и традиции Артека. После 

воссоединения Крыма и Севастополя с 

Россией Артек – это уникальный 

и современный комплекс 

из 9 лагерей, работающих круглый 

год. Артек – пространство 

для творчества, саморазвития 

и самореализации. 

Формирующиеся ценности: 

историческая память и 

преемственность поколений 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

27 Служение 

творчеством. Зачем 

людям искусство? 

185 лет со дня 

1 Искусство – это способ общения 

и диалога между поколениями 

и народами. Роль музыки в жизни 

человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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 рождения 

П. И. Чайковского 

 жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. 

Россия – страна с богатым 

культурным наследием, страна 

великих композиторов, писателей, 

художников, признанных 

во всём мире. Произведения 

П.И. Чайковского, служение своей 

стране творчеством. 

Формирующиеся ценности: 

приоритет духовного над 

материальным 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

28 Моя малая 

Родина 

1 Россия – великая и уникальная 

страна, каждый из её регионов 

прекрасен и неповторим своими 

природными, экономическими 

и другими ресурсами. 

Любовь к родному краю, 

способность любоваться 

природой и беречь её – часть любви к 

Отчизне. Патриот честно трудится, 

заботится о процветании своей 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   страны, уважает её историю 

и культуру. 

Формирующиеся ценности: 

патриотизм, приоритет духовного 

над материальным 

  

29 Герои космической 

отрасли 

1 Исследования космоса помогают 

нам понять, как возникла наша 

Вселенная. Россия – лидер 

в развитии космической 

отрасли. 

Полёты в космос – это результат 

огромного труда большого 

коллектива учёных, рабочих, 

космонавтов, которые обеспечили 

первенство нашей Родины 

в освоении космического 

пространства. 

В условиях невесомости космонавты 

проводят сложные научные 

эксперименты, что позволяет 

российской науке продвигаться 

в освоении новых материалов 

и создании новых технологий. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   Формирующиеся ценности: 

патриотизм, служение Отечеству 

  

30 Гражданская авиация 

России 

1 Значение авиации для жизни 

общества и каждого человека. 

Как мечта летать изменила жизнь 

человека. 

Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров 

и лётчиков-испытателей первых 

российских самолётов. 

Мировые рекорды российских 

лётчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с 

авиацией. 

Формирующиеся ценности: 

служение Отечеству 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

31 Медицина России 1 Охрана здоровья граждан России – 

приоритет государственной 

политики страны. Современные 

поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   Технологии будущего в области 

медицины. 

Профессия врача играет ключевую 

роль в поддержании и улучшении 

здоровья людей и их уровня жизни. 

Врач – не просто профессия, это 

настоящее призвание, требующее 

не только знаний, но и человеческого 

сочувствия, служения обществу. 

Волонтёры-медики. 

Преемственность поколений 

и профессия человека: семейные 

династии врачей России. 

Формирующиеся ценности: 

историческая память и 

преемственность поколений, 

милосердие 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

32 Что такое успех? 

(ко Дню труда) 

1 Труд – основа жизни человека и 

развития общества. 

Человек должен иметь знания 

и умения, быть терпеливым 

и настойчивым, не бояться 

трудностей (труд и трудно – 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   однокоренные слова), находить пути 

их преодоления. Чтобы добиться 

долгосрочного успеха, нужно много 

трудиться. 

Профессии будущего: что будет 

нужно стране, когда я вырасту? 

Формирующиеся ценности: 

созидательный труд 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

33 80-летие Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

1 День Победы – священная дата, 

память о которой передаётся 

от поколения к поколению. 

Историческая память: память 

о подвиге нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

Важно помнить нашу историю 

и чтить память всех людей, 

перенёсших тяготы войны. 

Бессмертный полк. Страницы 

героического прошлого, которые 

нельзя забывать. 

Формирующиеся ценности: 

единство народов России, 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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   историческая память и 

преемственность поколений 

  

34 Жизнь в Движении 1 19 мая – День детских общественных 

организаций. Детские общественные 

организации разных поколений 

объединяли и объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. Участники 

детских общественных организаций 

находят друзей, вместе делают 

полезные дела и ощущают себя 

частью большого коллектива. 

Участие в общественном движении 

детей и молодежи, знакомство 

с различными проектами. 

Формирующиеся ценности: дружба, 

коллективизм 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

выполнение 

творческих 

заданий 

https://razgovor.edsoo.ru 

35 Ценности, которые 

нас объединяют 

1 Ценности – это важнейшие 

нравственные ориентиры 

для человека и общества. Духовно- 

нравственные ценности России, 

объединяющие всех граждан страны. 

Эвристическая 

беседа, просмотр 

видеофрагментов, 

выполнение 

интерактивных 

заданий, работа 

в группах, 

https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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   Формирующиеся ценности: 

традиционные российские духовно- 

нравственные ценности 

выполнение 

творческих 

заданий 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

35    



 

 

ПОУРОЧНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 1-4 

КЛАСС 
 

№ п/п 

 

Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Образ будущего. Ко 

Дню знаний 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

 
2 

Век информации. 120 

лет. Информационному 

агентству России ТАСС 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

3 Дорогами России 1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

4 Путь зерна 1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

5 День учителя 1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

6 Легенды о России 1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

7 
Что значит быть 

взрослым? 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

8 
Как создать крепкую 

семью 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

 
9 

Гостеприимная Россия. 
Ко Дню народного 

единства 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

10 
Твой вклад в общее 

дело 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

11 
С заботой к себе и 

окружающим 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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12 День матери 1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

13 
Миссия-милосердие (ко 

Дню волонтёра) 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

14 День Героев Отечества 1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

15 Как пишут законы? 1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

16 
Одна страна – одни 

традиции 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

17 
День российской 

печати 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

18 День студента 1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

 
19 

БРИКС (темао 
международных 

отношениях) 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

 
20 

Бизнес и 
технологическое 

предпринимательство 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

 
 

21 

Искусственный 
интеллект и человек. 

Стратегия 
взаимодействия 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

 
 

22 

Что значит служить 
Отечеству? 280 лет со 
дня рождения Ф. 

Ушакова 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

23 
Арктика – территория 

развития 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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24 
Международный 

женский день 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

25 Массовый спорт в 1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

 России     

 
 

26 

День воссоединения 
Крыма и Севастополя с 

Россией. 100-летие 
Артека 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

 
 

27 

Служение творчеством. 
Зачем людям 

искусство? 185 лет со 
дня рождения П. И. 

Чайковского 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

28 Моя малая Родина 1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

29 
Герои космической 

отрасли 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

30 
Гражданская авиация 

России 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

31 Медицина России 1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

32 
Что такое успех? (ко 

Дню труда) 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

 
33 

80-летие Победы в 
Великой Отечественной 

войне 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

34 Жизнь в Движении 1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

35 
Ценности, которые нас 

объединяют 

1 0 0 https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 35 0 0  

 

 



 

 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 

способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой 

обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные 

универсальные учебные действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 

класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного 

типа — описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных (виртуальных) 

объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной 

школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО 

выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать её решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной составляющей 

регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной деятельности, к мирному 



Федеральная рабочая программа | Труд (технология). 1–4 классы  
 

316 

самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к 

мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты 

совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что 

способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает ее успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и другие). 

 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические 

позиции.  

Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД и 

устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается включение 

заданий, выполнение которых требует применения определенного познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в 

формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных предметов 

для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

"наблюдать - значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 

содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных 

образовательных и информационных ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

"Интернет", исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование 

готового образца опирается только на восприятие и память. 
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Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

предоставить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. 

Эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, 

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется коллективно, 

выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. 

При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней 

речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности развивает 

способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых 

предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения обучающемуся 

предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления 

объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели 
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изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к 

сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние (несущественные) и главные 

(существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей объектов) большее их 

количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, 

понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и 

(или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, 

для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое 

представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики 

сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, 

так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника 

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе "Содержание обучения", которое строится по классам. В каждом классе 

каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по каждому 

году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определен 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в разделе 

"Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым 

чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел "Совместная деятельность" 

интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 
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План разработки и реализации программы формирования УУД 

Мероприятие Тема/цель Участники Сроки Результат 

Создание 

рабочей группы 

Разработка и реализация 

программы формирования УУД 

Руководители 

методических 

объединений 

учителей-

предметников, 

педагог-

психолог, 

заведующий 

библиотекой 

Май 2021 Разработка 

программы 

Изучение  

программ по 

учебным 

предметам, 

выделение 

взаимосвязи 

УУД с 

содержанием 

учебных 

предметов 

Разработка раздела «Описание 

взаимосвязи универсальных 

учебных действий с 

содержанием учебных 

предметов» 

Рабочая 

группа 

Май 2021-

май 2022 

Рабочие 

материалы для 

учителей    

Методическое 

совещание 

«Система 

оценки 

деятельности 

образовательно

й организации 

по 

формированию 

и развитию 

универсальных 

учебных 

действий у 

обучающихся» 

Разработка системы оценки 

деятельности образовательной 

организации по формированию 

и развитию универсальных 

учебных действий у 

обучающихся, 

разработка методики и 

инструментария мониторинга 

успешности освоения и 

применения обучающимися 

универсальных учебных 

действий 

Рабочая 

группа  

Май 2021-

май 2022 

Разработка 

раздела ООП 

«Особенности 

оценки 

метапредметных 

результатов» 

Методические 

совещания 

«Межпредметн

ая интеграция» 

Разработка методов 

межпредметной интеграции, 

обеспечивающей достижение 

результатов 

Педагогически

й коллектив 

Декабрь 

2021, далее 

периодическ

и в течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Решение: 

использование 

наглядности 

смежных 

предметов, 

проведение 

интегрированны

х уроков, 

интеллектуальн

ых игр 
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Разработка 

методических 

рекомендаций 

для учителей 

различных 

предметов по 

осуществлению 

межпредметных 

связей 

Методическое 

совещание 

«Деятельность 

обучающихся 

по овладению 

УУД» 

Определение этапов и форм 

постепенного усложнения 

деятельности по овладению 

УУД 

Педагогически

й коллектив 

Март 2022,  

далее 

периодическ

и в течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Работа по 

разделу 

«Основные виды 

деятельности 

обучающихся» 

тематического 

планирования 

рабочих 

программ  

Методическое 

совещание 

«Современный 

урок» 

Разработка общего алгоритма 

(технологической схемы) урока, 

имеющего два целевых фокуса: 

предметный и метапредметный, 

разработка основных подходов 

к конструированию задач на 

применение универсальных 

учебных действий 

Педагогически

й коллектив 

Август 2022, 

далее 

периодическ

и в течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Методические 

рекомендации 

по проведению 

урока. 

Методические 

рекомендации 

по выбору 

заданий для 

уроков, 

составлению 

заданий. 

Разработка 

локального 

нормативного 

акта  

Организация учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Рабочая 

группа 

До 30 

августа 2022 

Локальный 

нормативный 

акт 

Методическое 

совещание 

«ИКТ-

компетенции» 

Разработка основных подходов 

к организации учебной 

деятельности по формированию 

и развитию ИКТ-компетенций 

Педагогически

й коллектив 

Сентябрь 

2022, далее 

периодическ

и в течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Рекомендации 

по 

формированию 

и развитию 

ИКТ-

компетенции на 

уроках и во 

внеурочное 

время 

Семинары для 

педагогов   

1. «Преемственность в плане 

развития УУД» Организация и 

Педагогически

й коллектив 

В течение 

всего срока 

Обмен опытом 
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проведение семинаров с 

учителями, работающими на 

уровне основного общего 

образования, в целях реализации 

принципа преемственности в 

плане развития УУД 

2. «Анализ и способы 

минимизации рисков развития 

УУД у учащихся» 

реализации 

ООП 

Индивидуальн

ые 

консультации с 

педагогами 

Консультации по проблемам, 

связанным с развитием 

универсальных учебных 

действий в образовательном 

процессе 

Руководители 

методических 

объединений 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Обмен опытом 

Работа с детьми Определение состава детей с 

особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ, а 

также возможности построения 

их индивидуальных 

образовательных траекторий 

Педагогически

й коллектив 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Результаты на 

основе листов 

формирования 

УУД, 

корректировка в 

соответствии с 

потребностями 

Работа с 

родителями 

Организация 

разъяснительной/просветительс

кой работы с родителями по 

проблемам развития УУД у 

учащихся 

Педагогически

й коллектив 

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Родительские 

тематические 

собрания 

Отражение 

результатов 

работы по 

формированию 

УУД 

обучающихся 

Размещение на сайте ОО 

справок по результатам 

мониторинга формирования 

УУД, других материалов в 

соответствии с планами 

внутренней системы оценки 

качества образования 

Администраци

я  

В течение 

всего срока 

реализации 

ООП 

Информировани

е 

общественности 

 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МОУ СОШ им.Малкарова Х.Ш.с.п. Жанхотеко разработана: 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №  996-р) и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ 
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Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413).на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" - стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента РоссийскойФедерации от 

02.07.2021 № 400)  

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 992 от 16 ноября 2022года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»;  

-  приказом Минпросвещения Российской Федерации № 993 от 16 ноября 2022года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»;  

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 1014 от 23 ноября 2022года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»;  

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ»;   

- приказом Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020г. «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся» Письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы 

воспитания», в соответствии с примерной программой воспитания, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. 

№ 3/22).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной 

политики в области образования и воспитания. Программа основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, соотносится с примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, среднего профессионального 

образования. Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС. Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей. Реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания. Предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. Предусматривает 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, 

познавательного воспитания. Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 
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Раздел I. Целевой 

 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. Участниками образовательных отношений в части 

воспитании являются педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

школе определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают духовно-нравственные ценности 

культуры народов России, традиционных религий народов России в качестве вариативного 

компонента содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и потребностями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

 

1.1. Цели и задачи 
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Цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

 

Задачи воспитанияобучающихся в общеобразовательной организации:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.  

 

1.2. Направления воспитания.  

1.2. Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти 

в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;  
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 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства;  

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы 

и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 

 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, ее территории, расположении. Сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам. Понимающий свою 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, 

Российского государства. Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. Принимающий 

участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально 

значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учетом национальной, религиозной принадлежности. Сознающий ценность каждой человеческой 

жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. Доброжелательный, 

проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. Умеющий 

оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
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Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде.Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. Проявляющий уважение к 

труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации). Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов, 

потребностей. Проявляющий интерес к разным профессиям. Участвующий в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. Выражающий готовность в 

своей деятельности придерживаться экологических норм, участвующий в практической 

деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. Обладающий первоначальными 

представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений 

природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. Имеющий первоначальные 

навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях знания 
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Раздел II. Содержательный 

2.1. Уклад школы 

Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и 

средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме.  

МОУ СОШ им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко основана в 1973г. 

 Наша школа - это открытая социально-педагогическая система, которая успешно действует при 

взаимодействии всех участников образовательного процесса как равноправных партнеров, которые 

стремятся к межличностному общению, широкому социальному сотрудничеству, создавая 

определенный уклад школьной жизни, способствующий формированию личности школьника. 

 Школа сельская, а нравственно-этическая среда в селе относительно устойчива и традиционна. 

В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, 

почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь.  

 Обучение и воспитание ведется на русском языке. В качестве родного языка или языка народов 

КБР, как самостоятельный предмет, изучается балкарский и кабардинский  язык. Образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с уровнем образования: начальное общее, основное общее 

и среднее общее образование.    

 Численность обучающихся на 1 сентября 2024 года составляет 123 человек, 

численностьпедагогическогоколлектива– 21человек. 

 ВпроцессевоспитывающейдеятельностисотрудничаемсДомомкультуры 

с.п.Жанхотеко, физкультурно-оздоровительным комплексом, сельской 

библиотекой.С1сентября2022 годана базе школы функционируетЦентробразованияестественно-

научногоитехнологическогопрофилей«Точка роста».  

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате;  

-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации, согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, кейсов и 

дискуссий; 

 -применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр «Умники и 

умницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
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конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; Олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др. 

Учебно-развлекательные мероприятия (конкурс- игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников. Предметные выпуски заседания клуба 

«Что? Где? Когда?», брейнринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, 

иградемонстрация, игра-состязание, дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, помогает приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 - создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем управления позволяет создать условия для реализации 

провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI века: «образование для всех», 

«образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое время». У обучающихся 

развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность 

критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное 

отношение к миру 

 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 -формирование в кружках, секциях, клубах, которые объединяют обучающихся и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями;  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках следующих направлений:   
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- Информационнопросветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности; 

- Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

- Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся; 

- Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся; 

- Занятия, направленныена удовлетворение интересови потребностей обучающихсяв творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов; 

- Занятия, направленныена удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, 

на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических 

сообществ, детских общественныхобъединений, органовученического самоуправления, на 

организацию совместнос обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности.  

 

Направление внеурочной 

деятельности 

1 

классы 

Количест

во часов 

Информационно просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности  

1-4 1ч 

1-4 1ч 

Занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

1-4 1ч 

 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

1-4 1ч 

 

2.2.3. Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает:  

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности;  

 инициирование и поддержку классными руководителями участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  
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 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;  

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения;  

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися;  

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся; привлечение учителей-предметников к участию 

в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе;  

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации;  

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды 

традиционных дел. Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - 

своеобразная форма духовного самовыражения и обогащения ребенка.  

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

благотворительная ярмарка «Время делать добро», «Безопасная дорога», акции «Георгиевская 

лента», «Чистые игры», «Бессмертный полк»:  

- проводимые для жителей села и организуемые совместно администрацией сельского поселения, 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Весеннее ассорти», флешмобы посвященные ко «Дню Народного Единства», ко «Дню матери», ко 

«Дню учителя», «Ко дню космонавтики», «1 мая» и « Дню Победы», эстафета посвященная 9 мая по 

улицам поселка. 
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На школьном уровне: общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы:   

- День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит знакомство 

первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с образовательной 

организацией.  

-  Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем участникам 

образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не только учащимися 

выпускных классов, но и младшими школьниками. Последние звонки в нашей школе всегда 

неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты наших выпускников, так как целиком и 

полностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же реализуется.  

- День учителя.Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к учителю, труду 

педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие формирует 

доброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, развитие творческих 

способностей учащихся.   

- Праздник «8 Марта».Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают праздничное 

настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, учиться преодолевать 

застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, 

участвовать в сценках, играх. Работать над сплочением коллектива.  

- Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, в 

торжественном параде, смотр военной песни и строя «Статен и строен – уважения достоин». 

Совместно с родителями школьники являются участниками всероссийского шествия «Бессмертный 

полк». Такое общешкольное дело будет способствовать формированию российской гражданской 

идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа 

в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: - «Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная 

школа», «Посвящение в пятиклассники», вступление в ряды первичного отделения РДДМ, 

церемония вручения аттестатов, открытие спортивного сезона:  

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы: вечер встречи выпускников, праздничные 

концерты;   

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу: Фестиваль «Ярмарка талантов». 

 На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
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-  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.);  индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;   

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми;   

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами общеобразовательной организации;  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям;  

-  экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия;  

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. 

п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;  
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- организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации;  

- размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

- организация и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

- разработка и популяризация символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты;  

- подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации;  

- разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

- деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

- разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

- разработка и обновление материалов (стенды, плакаты, инсталляции и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. Предметно-

пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 
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2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:  

- создание и деятельность в общеобразовательной организации, в  классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации;  

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания;  

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия;  

- работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания;  

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных 

работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;  

- родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, интернет-

сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, согласуется совместная деятельность;  

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в общеобразовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий;  

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приемных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

2.2.8. Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление - форма реализации обучающимися права на участие в управлении 

школой в порядке, установленном ее уставом  

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной организацией в 

порядке, установленном ее уставом (статья 34 пункт 17). Это право обучающиеся могут реализовать 

через систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе 

обучающихся совета обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

обеспечение деятельности совета обучающихся, избранного путем прямых выборов в 

общеобразовательной организации, по направлениям работы; 

представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной организаций; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 
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объединение усилий совета обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей) по 

реализации законных интересов обучающихся в процессе обучения в общеобразовательной 

организации; 

участие советов обучающихся в анализе результатов воспитательной деятельности в школе с 

учетом их возраста; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в общеобразовательной организации. 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:   

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом и социальным педагогом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса; 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю 

за порядком и чистотой в классе, уходом за класснымкабинетом, растениями в классах и т.п. 

      Ведущими  видами деятельности являются: 

познавательная деятельность – предметные недели, встречи с интересными людьми, 

интеллектуальные игры,  диспуты, конференции, консультации, взаимопомощь учащихся в учебе, 

разработка проектов и их реализация; 



Федеральная рабочая программа | Труд (технология). 1–4 классы  
 

336 

экологическая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, благоустройство школьных 

помещений и территории школы, организация дежурства; 

спортивно-оздоровительная деятельность -  организация работы спортивных секций, спартакиад, 

соревнований,  дней  здоровья; 

художественно-эстетическая деятельность  - концерты, фестивали, праздники, конкурсы, выставки; 

шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших; 

информационная деятельность – письменная информация о жизни классов, школы; 

профилактическая деятельность - организация дежурства по школе,  контроль за посещаемостью и 

порядком; 

краеведческая деятельность – исследовательская деятельность, организация выставок и экскурсий. 

 Под каждый вид деятельности формируются рабочие органы самоуправления так, чтобы все 

представители органов самоуправления были охвачены. 

       Формы работы: 

заседания Совета  ученического  самоуправления; 

участие в работе собрания; 

участие в работе ученических и родительских собраний; 

проведение благотворительных и иных акций; 

проведение социологических опросов; 

участие в работе творческих групп; 

проведение круглых столов; 

организация и проведение досуговых мероприятий, спортивных соревнований. 

 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности;  

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, организацию межведомственного 

взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 
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безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. 

д.);  

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению;  

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.);  

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в  соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

-  реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

2.2.11. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественных объединений. Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
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- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; 

- развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

- посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

- совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских 

и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т. п.);  

- участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.;  

- рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т. п.);  

- Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская 

общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным 

собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом "О российском 

движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование социальной 

активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их группового 

взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости обучающихся. 

Участниками "Движения первых" могут стать школьники от 6 до 14 лет с согласия родителей или 

законных представителей, а также подростки от 14 до 18 лет, которые могут самостоятельно 

зарегистрироваться на сайте Движения и подать заявление на вступление.  Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки 

эффективного взаимодействия в команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя 

в решении групповых задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе. 

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» – уникальный 

проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов врамкам 

патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» становятся не 

только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В содружестве и 

сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, получая 

уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». Обучающиеся принимают 

участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых действий» в таких как: День знаний, 

День туризма, День учителя, День народного единства, День матери, День героев Отечества, День 

Конституции РФ, Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День 

космонавтики, Международный женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты 

детей. 

Всероссийское военно-патритическое общественное движение  «Юнармия» (ВВПОД «Юнармия»), 

воспитательная деятельность которого направлена на развитие у школьников гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у них 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных 

сферах жизни общества, высокой ответственности и дисциплинированности. Все это реализуется 
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через направления, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга: историко-краеведческое, 

гражданско-патриотическое, оборонно-спортивное и духовно-нравственное (Формы мероприятий: 

беседы, игры, конкурсы, праздники, спортивные соревнования; интерактивные методы (тренинги, 

учебные, деловые и ролевые игры); коллективные творческие дела; творческие мастерские). 

 

2.2.12. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

различных видов и форм деятельности: 

-  библиотечные уроки – вид деятельности по формированию информационной культуры личности 

учащегося, подготовке ребенка к продуктивной самостоятельной работе с источниками информации. 

Используемые формы: традиционные формы виртуальные экскурсии и путешествия по страницам 

книг, тематические уроки - обзоры, уроки – персоналии, интеллектуальные турниры, 

библиографические игры, литературные путешествия, конференции с элементами игровой 

деятельности. Также применяется и нестандартные формы урок- информация, урок-размышление, 

урок – диспут, урок-презентация, урок-видеопутешествие.  

 - школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров.   

 

2.2.13. «Школьные спортивные клубы» 

        Школьный спортивный клуб – общественное объединение, включающее обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов, способствующее развитию физической 

культуры, спорта и туризма в школе. 

      Целью деятельности  школьного спортивного клуба является воспитание у молодежи 

устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, к организации 

активного отдыха, здоровому образу жизни.  

    Задачи деятельности школьного спортивного клуба: 

- создать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно- оздоровительной 

и спортивной работы; 

- вовлекать обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья; 

- укреплять и восстанавливать здоровье при помощи регулярных занятий в спортивных- секциях, 

участия в спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

-  организовывать физкультурно-спортивную работу с обучающимися и жителями - сельского 

поселения; 

- участвовать в спортивных соревнованиях различного уровня; 

- оказывать содействие обучающимся, членам спортивных сборных команд в создании 

необходимых условий для эффективной организации образовательного и тренировочного процессов; 

- организовывать спортивно-массовую работу с обучающимися и подростками, в том числе, 

имеющими отклонения в состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья; 

- организовывать досуг молодежи в прилегающем микрорайоне, путем привлечения к участию в 

различных спортивных, спортивно-технических кружках и секциях; 
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- вести работу по пропаганде здорового образа жизни; 

-  совершенствовать систему обобщения и распространения эффективного педагогического опыта 

по организации и проведению физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых направлений. 

 

2.2.14. «Школьные театры» 

Модуль «Школьный театр» реализуется в школе через общешкольные мероприятия.Имеющиеся 

ресурсы творческих, профессиональных педагогов, активных и талантливых детей и любящих 

родителей дают возможность создать в школе интересную насыщенную жизнь, состоящую из 

многочисленных концертов, капустников, театральных постановок, праздничных мероприятий и 

массовых праздников высокого уровня подготовки и качества проведения. Театральное движение 

может быть и уроком и увлекательной игрой, средством погружения в другую эпоху и открытием 

неизвестных граней современности. Он помогает усваивать в практике диалога нравственные и 

научные истины, учит быть самим собой и «другим», перевоплощаться в героя и проживать 

множество жизней, духовных коллизий, драматических испытаний характера. Иными словами, 

театральная деятельность — путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным ценностям 

своего народа. 

Школьный театр позволяет развивать интеллектуальные, коммуникативные и предметно-

практические качества личности школьника, творческое его воображение, развивать художественный 

вкус и эстетическое чувство прекрасного, воспитывать уважительное отношение между членами 

коллектива, воспитание в детях добра, любви к ближним, внимания к людям, родной земле, 

неравнодушного отношения к окружающему миру, любовь к культуре и истории своей страны, 

вместе с тем воспитывать дисциплинированность, собранность, настойчивость, работоспособность, 

смелость, волю. Все что необходимо для участия в этом движении школьнику – это желание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги - специалисты с 

большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и управленческих 

кадров имеет решающую роль в достижении  главного результата – качественного и результативного  

воспитания.  

 В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов. 
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 Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

курсы повышения квалификации; 

- регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях; 

изучение научно-методической литературы; 

знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

 Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

В школе 11 классов, в которых работают 11 классных руководителей. 

Кадровый состав воспитательной службы МОУ СОШ им.Малкарова Х.Ш. с.п. 

Жанхотекопредставлен: 

заместителем директора по ВР (1); 

библиотекарем (1); 

классными руководителями (11). 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

https://janxoteko.ucoz.net/index/dokumenty/0-6 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

В настоящее время в школе, получает образование 2 ребёнка с ОВЗ и 3детей инвалидов во всех 

уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со всеми 

школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети находятся под пристальным 

контролем классных руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют возможность 

участвовать в различных формах жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления, 

волонтерского отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных 

праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. 

Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих 

силах, опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружающими для их 

успешной адаптации и интеграции в школе;  

-   формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  построение воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;   

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обучающихся 

с ОВЗ;   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии и 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

- на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

   

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах:  публичности, открытости поощрений 

https://janxoteko.ucoz.net/index/dokumenty/0-6
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(информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся). В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в 

честь победителей различных конкурсов и олимпиад.  В школе разработано и действует положение о 

награждениях, все награды фиксируется приказами школы. В выдвижении на поощрение и в 

обсуждении кандидатур на награждение обучающихся участвуют органы самоуправления, классные 

руководители учителя;  

- в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения (конкурс «Ученик года», 

«Класс года» во всех уровнях образования); 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные 

представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей;  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наградпозволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

В школе организована деятельность по ведение портфолио обучающих. Портфолио может 

включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио класса. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают высшие ступени рейтинга в 

школе. 

 

3.5 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Приложение 1 

Календарный План воспитательной работы школы 

(Уровень начального общего образования) 

на 2024-2025 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Основные школьные дела 

1

. 

Школьная линейка 

«День знаний» 

1-4 

классы  

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2

. 

3 сентября День окончания 

Второй  мировой войны 

1-4 

классы  

03.09.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3

. 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

1-4 

классы  

03.09.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4

. 

День пожилых людей 1-4 

классы  

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 
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5

. 

4 октября День защиты 

животных 

1-4 

классы  

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6

. 

5 октября День учителя 1-4 

классы  

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7

. 

День отца в России 1-4 

классы  

Третье 

воскресенья 

октября 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

8

. 

День памяти жертв 

политических репрессий. 

1-4 

классы  

30.10.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

9

. 

День народного единства 1-4 

классы  

04.11.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

1

0. 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

1-4 

классы  

08.11.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

1

1. 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

1-4 

классы  

20.11.2024 классные руководители 

1

2. 

День матери в России 1-4 

классы  

27.11.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

1

3. 

День Государственного 

герба Российской Федерации 

1-4 

классы  

30.11.2024 классные руководители 

1

4. 

День неизвестного солдата, 

Международный день 

добровольцев 

Международный день 

инвалидов 

1-4 

классы  

03.12.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

1

5. 

Битва за Москву 1-4 

классы  

05.12.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

1

6. 

День Александра Невского 1-4 

классы  

06.12.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 
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1

7. 

День Героев Отечества 1-4 

классы  

09.12.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

1

8. 

День прав человека 1-4 

классы  

10.12.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

1

9. 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-4 

классы  

12.12.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2

0. 

День спасателя 1-4 

классы  

27.12.2024 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2

1. 

Новый год 1-4 

классы  

 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2

2. 

Татьянин день. Праздник 

студентов 

1-4 

классы  

25.01.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2

3. 

День снятия блокады 

Ленинграда. 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» (Освенцима). 

1-4 

классы  

27.01.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2

4. 

День воинской славы 

России. 80  лет со дня победы 

Вооружённых сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1-4 

классы  

02.02.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2

5. 

День российской науки 1-4 

классы  

08.02.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2

6. 

Международный день 

родного языка 

1-4 

классы  

21.02.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2

7. 

День защитников Отечества 1-4 

классы  

22.02.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 
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классных руководителей, 

классные руководители 

2

8. 

Международный женский 

день 

1-4 

классы  

07.03.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2

9. 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

1-4 

классы  

18.03.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3

0. 

День космонавтики 1-4 

классы  

12.04.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3

1. 

День весны и труда 1-4 

классы  

01.05.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3

2. 

День Победы 1-4 

классы  

08.05.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3

3. 

День детских общественных 

организаций России 

1-4 

классы  

19.05.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3

4. 

Праздник Последнего 

звонка 

1-4 

классы  

20.05.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3

5. 

День славянской 

письменности и культуры 

1-4 

классы  

24.05.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3

6. 

Международный день 

защиты детей 

1-4 

классы  

01.06.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3

7. 

День эколога 1-4 

классы  

05.06.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3

8. 

Пушкинский день России 1-4 

классы  

06.06.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
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классные руководители 

3

9. 

День России 1-4 

классы  

12.06.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4

0. 

День памяти и скорби 1-4 

классы  

22.06.2025 Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4

1. 

«Уроки мужества» 

 

1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2. Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

3. Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

4.Курсы внеурочной деятельности  

№ Название курса Классы Количеств

о часов в 

неделю 

Ответственные 

Информационнопросветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

1

. 

«Разговоры о важном» 1 1 Картлыкова Аминат 

Заурбековна 

3

. 

«Разговоры о важном» 2 1 Хапаева Валентина 

Конакбиевна 

5

. 

«Разговоры о важном» 3 1 Джаппуева Фатима 

Ибрагимовна 

7

. 

«Разговоры о важном» 4 1 Джаппуева Анжела 

Ахматовна 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

1

. 

Функциональная 

грамотность (финансовая 

грамотность) 

1 1 Картлыкова Аминат 

Заурбековна 

3

. 

Функциональная 

грамотность (финансовая 

грамотность) 

2 1 Хапаева Валентина 

Конакбиевна 

5

. 

Функциональная 

грамотность (финансовая 

грамотность) 

3 1 Джаппуева Фатима 

Ибрагимовна 

7

. 

Функциональная 

грамотность (финансовая 

грамотность) 

4 1 Джаппуева Анжела 

Ахматовна 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 
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1

. 

Основы логики и 

алгоритмики 

1 1 Картлыкова Аминат 

Заурбековна 

3

. 

Основы логики и 

алгоритмики 

2 1 Хапаева Валентина 

Конакбиевна 

5

. 

Основы логики и 

алгоритмики 

3 1 Джаппуева Фатима 

Ибрагимовна 

7

. 

Основы логики и 

алгоритмики 

4 1 Джаппуева Анжела 

Ахматовна 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

1

. 

Искусство (музыка) 1 1 Картлыкова Аминат 

Заурбековна 

2

. 

Искусство (музыка) 2 1 Хапаева Валентина 

Конакбиевна 

3

. 

Искусство (музыка) 3 1 Джаппуева Фатима 

Ибрагимовна 

4

. 

Искусство (музыка) 4 1 Джаппуева Анжела 

Ахматовна 

5

. 

Моя художественная 

практикам (ИЗО) 

1 1 Картлыкова Аминат 

Заурбековна 

6

. 

Моя художественная 

практикам (ИЗО) 

2 1 Хапаева Валентина 

Конакбиевна 

7

. 

Моя художественная 

практикам (ИЗО) 

3 1 Джаппуева Фатима 

Ибрагимовна 

8

. 

Моя художественная 

практикам (ИЗО) 

4 1 Джаппуева Анжела 

Ахматовна 

5. Внешкольные мероприятия 

1

. 

Выездная экскурсия в 

пожарную часть№5 с.п. 

Заюково 

1-4 

классы  

Сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2

. 

Выездные экскурсии в 

профессиональные учебные 

заведения в Дни открытых 

дверей 

1-4 

классы  

По 

приглашени

ю учебных 

заведений 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3

. 

Организация шествия 

«Бессмертного полка» 

1-4 

классы  

Май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4

. 

Организация акции 

«Георгиевская лента» 

1-4 

классы  

Май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 
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5

. 

Акция «72 часа добра» 1-4 

классы  

Ноябрь, 

май 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6. Предметно-пространственная среда 

1

. 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2

. 

Размещение на стенах 

школы регулярно сменяемых 

экспозиций 

1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители  

3

. 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4

. 

Событийный дизайн 

согласно плану 

общешкольных мероприятий 

1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители  

5

. 

Творческая мастерская: 

-оформление выставок 

рисунков, плакатов и поделок, 

посвященных временам года и 

тематическим событиям 

- конструирование макета 

«Школа моей мечты» 

1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6

. 

Обновление стендов в 

школьных рекреациях 

1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители  

7

. 

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы 

оздоровительно-

рекреационных зон отдыха. 

1-4 

классы  

сентябрь-

ноябрь 

апрель-

май 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители  

8

. 

Создание и поддержание в 

рабочем состоянии в 

вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена. 

1-4 

классы  

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

9

. 

Конкурс творческих 

проектов по благоустройству 

различных участков 

пришкольной территории: 

1-4 

классы  

сентябрь, 

март 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители  
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высадке культурных растений, 

закладке газонов. 

7. Взаимодействие с родителями 

1

. 

Заседание Совета школы 1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители  

2

. 

Ознакомление родителей с 

нормативно правовой базой 

школы 

1-4 

классы  

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители  

3

. 

«Трудности адаптации 

ребенка к обучению  в 1-м 

классе» 

1-4 

классы  

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4

. 

Викторина «Портрет моего 

ребенка» 

1-4 

классы  

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители  

5

. 

Пресс-конференция 

«Детские вопросы - взрослые 

ответы». 

1-4 

классы  

Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители  

6

. 

Круглый стол «Что делать, 

если…» (Ситуации для 

обсуждения с приглашением 

медработников, психологов, 

инспекторов ПДН, 

правозащитников, старейшин) 

1-4 

классы  

Декабрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7

. 

Практикум «Роль семьи в 

воспитании ребенка. 

Обязанности родителей по 

организации безопасного 

досуга ребенка во внеурочное 

и каникулярное время» 

1-4 

классы  

Декабрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители  

8

. 

Заседание дискуссионного 

клуба детей и родителей 

«Поймите нас, родители!» 

1-4 

классы  

Январь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители  

9

. 

Деловая встреча с папами 

«Отец в судьбе ребенка» 

1-4 

классы  

Февраль Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители  

1

0. 

Участие родителей в 

шествии «Бессмертный полк» 

1-4 

классы  

май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 
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классных руководителей, 

классные руководители  

1

1. 

Вечер отдыха детей и 

родителей «Прощаемся до 

сентября». 

1-4 

классы  

Май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители  

8. Самоуправление 

1

. 

Участие в выборе Совета 

школы 

Выборы классных органов 

самоуправления 

1-4 

классы  

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер ШУС 

2

. 

Заседание Совета класса 

 

1-4 

классы  

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

3

. 

Участие в планировании, 

организации и проведении 

общешкольных мероприятий 

 

1-4 

классы  

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

4

. 

Размещение информации о 

проведенной работе на 

школьном стенде 

 

1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

5

. 

Игра «Разведка дел» 

 

1-4 

классы  

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

6

. 
Оформление альбома «Наш 

класс» 

1-4 

классы  

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

7

. 

Подготовка памяток, 

информационных рисунков и 

плакатов, распространение 

листовок, выступление 

агитбригад, организация 

флешмобов, составление 

социальных роликов к 

общешкольным акциям. 

1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 
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8

. 

 

Акция «Школа 

безопасности» 

 

1-4 

классы  

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

9

. 

Акция «В мире и согласии!» 

1-4 

классы  

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

1

0. 

Акция «Спорт-это жизнь» 

 

1-4 

классы  

Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

1

1. 

Акция «Вместе мы – сила!» 

 

1-4 

классы  

Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

1

2. 

Акция «Мир без 

соблазнов!» 

 

1-4 

классы  

Декабрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

1

3. 

Акция «Учение- свет, 

неученье - 

тьма» 

1-4 

классы  

Январь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

1

4. 

Акция «Есть такая 

профессия – 

Родину защищать!» 

 

1-4 

классы  

Февраль Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

1

5. 

Акция «Береги природу!» 

 

1-4 

классы  

Март Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

1

6. 

Поздравительная открытка 

"От всей души" 

1-4 

классы  

октябрь, 

ноябрь 

февраль, 

март 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 
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май 

 

лидер класса 

1

7. 

Осенний праздник "Осенняя 

пора - очей очарование!": 

выставка поделок из 

природных материалов 

1-4 

классы  

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

1

8. 

Акция «Лучшая тетрадь» 

1-4 

классы  

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

1

9. 

Акция 

«Школьныйдресскод» 

 

1-4 

классы  

Январь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

2

0. Акция «Идеальный 

школьный 

дневник» 

1-4 

классы  

Март Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

2

1. Акция «Лучший образ 

школьника» 

 

1-4 

классы  

Май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

2

2. 

Операция «Забота» - 

поздравление детей - 

инвалидов на дому, ветеранов 

труда, тружеников тыла 

 

1-4 

классы  

Ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

2

3. 
Участие в трудовых и 

экологических десантах 

1-4 

классы  

сентябрь, 

декабрь 

апрель, май 

 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

2

4. 
Игровая программа 

«Сказочный принц» 

1-4 

классы  

Февраль Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители, 

лидер класса 

2

5. 
Игровая программа 

«Дюймовочка» 

1-4 

классы  

Март Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
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классные руководители, 

лидер класса 

9. Профилактика и безопасность 

1

. 

Сверка списка 

обучающихся, 

неблагополучных семей, 

состоящих на ВШУ, ПДН, 

КДН и ЗП. Формирование 

банка данных на этих 

учащихся. 

1-4 

классы  

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

2

. 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям в 

школе (причины, принятие 

мер к возвращению в школу) 

1-4 

классы  

05.09.2024 Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

3

. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в рамках второй  

Всероссийской акции  «За 

здоровье и безопасность 

наших детей» 

1-4 

классы  

Сентябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

4

. 

Месячник безопасности по 

ПБДД, дорожно 

транспортного 

травматизма, пожарной 

безопасности, 

информационной 

безопасности 

1-4 

классы  

Сентябрь 

Октябрь 

Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

5

. 

Проведение месячника «Я 

выбираю здоровье» 

1-4 

классы  

Октябрь, 

Апрель 

Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

6

. 

Участие во Всероссийской 

акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

1-4 

классы  

Ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

7

. 

Месячник по профилактике 

правонарушений, 

преступлений и 

безнадзорности 

1-4 

классы  

Октябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

8

. 

День правовых знаний 1-4 

классы  

05.10.2024 Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

9

. 

Всемирный день ребёнка 1-4 

классы  

20.11.2024 Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

1

0. 

Постояннодействующий 

лекторий по гигиене  

1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР,  
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мальчиков и девочек классные руководители 

1

1. 
Проведение декады 

пропаганды  ЗОЖ 

1-4 

классы  
Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

1

2. 

Интеллектуальная игра 

«Знатоки Конституции РФ» 

1-4 

классы  

12.12.2024 Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

1

3. 

Инструктаж с учащимися 

по ПП на 

новогоднихпраздниках и 

передновогоднимипраздникам

и, каникулами:«Пожарная 

безопасностьна 

новогоднихпраздниках»,«Пир

отехника ипоследствия 

шалости спиротехникой». 

1-4 

классы  

Декабрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

1

4. 

Презентация 

«Безопасность в 

социальной сети: зачем?» 

1-4 

классы  

Январь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

1

5. 

Организация обучающих 

семинаров, общих собраний, 

лекториев для родителей с 

привлечением врачей, 

психологов, специалистов 

КДН и ЗП, инспекторов ПДН. 

1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

1

6. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в рамках 

Международного дня детского 

телефона доверия 

1-4 

классы  

17.05.2025 Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

1

7. 

Общешкольные 

родительские собрания 

«Буллинг в детской среде как 

значительные изменения в 

жизни обучающихся, 

приводящие к психическому 

дистрессу» 

1-4 

классы  

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

1

8. 

Родительские собрания в 

классах: 

О правах ребенка на защиту 

от любой формы насилия. 

Как пережить последствия 

буллинга, причиненного в 

подростковом возрасте. 

1-4 

классы  

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 
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Как предотвратить и 

преодолеть буллинг? 

К чему может привести 

буллинг? 

1

9. 

Правила внутреннего 

распорядка. Инструктажи 

по правилам поведения 

учащегося в школе, на 

спортивных площадках, 

пользование спортивным 

оборудованием и 

снарядами, безопасный 

маршрут домой, ПДД, 

ППБ, соблюдение правил 

личной гигиены. 

1-4 

классы  

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

2

0. 

Беседы по правилам 

пожарной безопасности, 

безопасности вблизи 

водоемов и рек. Беседы по 

профилактике ОРВИ, 

Covid-19. Беседа «Жизнь 

прекрасна!» 

 

1-4 

классы  

Октябрь Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

2

1. 

Беседа «Безопасное 

поведение при теракте» 

1-4 

классы  

Апрель Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

2

2. 

Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, 

правилаповедения «На 

водоѐмах» 

1-4 

классы  

Май Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

10. Социальное партнерство 

1

. 

Всероссийская операция 

«Внимание, дети!» 

1-4 

классы  

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

2

. 

Экологический субботник 

 

1-4 

классы  

сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

3

. 

Всероссийская акция 

«Поделись своим знанием» 

1-4 

классы  

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

4

. 

Совместный правовой урок 

с работниками социальной 

службы 

1-4 

классы  

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

5 Праздничная программа ко 1-4 февраль Заместитель директора 
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. Дню защитника Отечества для 

ветеранов микрорайона 

классы  по ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 

6

. 

Праздничная программа ко 

Дню Победы для тружеников 

тыла 

1-4 

классы  

Май Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель музыки 

7

. 

Тематические  лектории, 

встречи с медицинскими 

специалистами 

1-4 

классы  

сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8

. 

Тематические лектории, 

встречи с работниками 

правоохранительных органов 

1-4 

классы  

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

9

. 

Тематические лектории, 

встречи с сотрудниками ГАИ, 

ГО ЧС 

1-4 

классы  

сентябрь, 

декабрь, 

январь, май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1

0. 

Организация классных 

встреч (с приглашением 

людей разных профессий, 

старожил села, деятелей 

искусства и т.д) 

1-4 

классы  

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1

1. 

Совместные 

благотворительные акции с 

работниками 

добровольческого движения 

Баксанского района 

1-4 

классы  

декабрь, 

июнь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

11. Детские общественные объединения; 

 Движение первых 

1

. 

День Знаний 1-4 

классы  

02.09.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2

. 

День окончания Второй 

мировой войны. 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

1-4 

классы  

04.09.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

3

. 

Международный день 

распространения грамотности. 

1-4 

классы  

08.09.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

4

. 

Международный день 

памяти жертв фашизма. 

1-4 

классы  

11.09.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
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руководители 

5

. 

100-летие со дня рождения  

советской партизанки Зои 

Космодемьянской (1923-1941). 

1-4 

классы  

13.09.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

6

. 

День работника 

дошкольного образования. 

День туризма. 

1-4 

классы  

27.09.204г

. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

7

. 

Международный день 

пожилых людей. 

Международный день 

музыки. 

1-4 

классы  

02.10.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8

. 

День защиты животных. 1-4 

классы  

04.10.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

9

. 

День учителя. 1-4 

классы  

05.10.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1

0. 

День отца в России. 1-4 

классы  

16.10.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1

1. 

Международный день 

школьных библиотек. 

1-4 

классы  

25.10.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1

2. 

День народного единства. 1-4 

классы  

03.11.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1

3. 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России. 

1-4 

классы  

08.11.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1

4. 

День начала Нюрнбергского 

процесса. 

1-4 

классы  

20.11.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1

5. 

День матери в России. 1-4 

классы  

27.11.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1

6. 

День государственного 

герба Российской Федерации. 

1-4 

классы  

30.11.2024

г 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1

7. 

День неизвестного солдата. 

Международный день 

инвалидов. 

1-4 

классы  

04.12.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1

8. 

День добровольца в России. 1-4 

классы  

05.12.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
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руководители 

1

9. 

День героев Отечества. 1-4 

классы  

08.12.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2

0. 

День прав человека. 1-4 

классы  

11.12.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2

1. 

День Конституции 

Российской Федерации. 

1-4 

классы  

12.12.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2

2. 

День принятия 

Федеральных 

конституционных законов 

огосударственных символов 

Российской Федерации. 

1-4 

классы  

25.12.2024

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2

3. 

День Российского 

студенчества. 

1-4 

классы  

25.01.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2

4. 

День полного освобождения 

Ленинграда от т фашистской 

блокады. 

День освобождения Красной 

Армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц - Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

1-4 

классы  

6.01.2025г

. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2

5. 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

1-4 

классы  

02.02.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2

6. 

День Российской науки, 

300-летие со времени 

основания Российской 

Академии наук (1724). 

1-4 

классы  

08.02.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2

7. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества,35 лет 

со дня вывода советских войск 

из Республики Афганистан 

(1989). 

1-4 

классы  

15.02.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2

8. 

Международный день 

родного языка. 

1-4 

классы  

21.02.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2

9. 

День Защитника Отечества. 1-4 

классы  

23.02.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
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руководители 

3

0. 

Международный женский 

день. 

1-4 

классы  

08.03.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

3

1. 

450-летие со дня выхода 

первой «Азбуки» (печатной 

книги для обучения письму и 

чтению) Ивана Федорова 

(1574) 

1-4 

классы  

14.03.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

3

2. 

10 лет со дня воссоединения 

Крыма с Россией. 

1-4 

классы  

18.03.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

3

3. 

Всемирный день театра. 1-4 

классы  

27.03.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

3

4. 

Всемирный день здоровья. 1-4 

классы  

08.04.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

3

5. 

День космонавтики. 1-4 

классы  

12.04.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

3

6. 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 

великой отечественной войны. 

1-4 

классы  

19.04.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

3

7. 

Всемирный день семьи.  1-4 

классы  

22.04.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

3

8. 

День российского 

парламентаризма.  

1-4 

классы  

26.04.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

3

9. 

Праздник весны и Труда. 1-4 

классы  

01.05.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

4

0. 

День Победы. 1-4 

классы  

09.05.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

4

1. 

Международный день 

музеев. 

1-4 

классы  

17.05.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

4

2. 

День детских общественных 

организаций России. 

1-4 

классы  

20.05.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

4

3. 

День славянской 

письменности и культуры. 

1-4 

классы  

24.05.2025

г. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
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руководители 

Юнармия 

1

. 

Создание нормативно-

правовой базы. Разработка и 

утверждение плана работы. 

1-4 

классы  

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2

. 

Определение круга 

социальных партнёров в 

рамках деятельности 

Юнармии. 

1-4 

классы  

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

3

. 

Акция «Помощь пожилым», 

посвященная Дню пожилого 

человека. 

1-4 

классы  

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

4

. 

Школьный праздник 

«Посвящение в юнармейцы» 

1-4 

классы  

Октябрь 

Февраль 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

5

. 

Участие в районном 

конкурсе «Лучший 

юнармейский отряд» 

1-4 

классы  

Февраль Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

6

. 

Школьная интерактивная 

викторина, посвящённая Дню 

воинской славы - Дню 

полного освобождения города 

Ленинграда от фашистской 

блокады "Непобедимый 

город" 

1-4 

классы  

Февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

7

. 

Школьная интерактивная 

викторина, посвященная 60-

летию полета первого 

человека в космос, 

1-4 

классы  

Апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8

. 

Военно-спортивная игра 

«Победа». 

1-4 

классы  

Апрель Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

9

. 

Организация и проведение 

уроков мужества во всех 

классах. 

1-4 

классы  

Ежекварт

ально 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

1

0. 

Акция «Поздравь ветерана» 

поздравление участников ВОВ 

и локальных войн с Днем 

защитника Отечества детьми 

на дому. 

1-4 

классы  

Февраль Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1

1. 

Исторический час 

«Храбрость, доблесть и 

1-4 

классы  

раз в 

квартал 

Заместитель директора 

по ВР, классные 
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мужество воинов, защитников 

Отечества». 

руководители 

1

2. 

Проведение спортивных 

мероприятий по различным 

видам спорта ко Дню 

защитника Отечества. 

1-4 

классы  

февраль 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

1

3. 

Проведение спортивных 

мероприятий по различным 

видам спорта, посвященных 

78-годовщине победы в ВОВ. 

1-4 

классы  

апрель - 

май 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

1

4. 

Участие в организации и 

проведении торжественных 

открытий и закрытий акции 

«Вахта памяти». 

1-4 

классы  

Июнь Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

1

5. 

Акция «Поздравь солдата». 1-4 

классы  

Апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1

6. 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Этих дней не 

смолкнет слава». 

1-4 

классы  

Апрель-

май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1

7. 

Школьный конкурс 

творческих работ «Мои 

родные и близкие в годы 

Великой Отечественной 

войны». 

1-4 

классы  

19.03-

30.03 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1

8. 

Конкурс видеосюжетов и 

презентаций «Сквозь 

вселенную», посвященный 

полету первого космонавта 

мира и Дню Космонавтики. 

1-4 

классы  

12.04-

23.04 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

1

9. 

Операция «Герои живут 

рядом!» (оказание 

волонтерской помощи 

ветеранам, пожилым людям). 

1-4 

классы  

апрель-

май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2

0. 

Акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк». 

1-4 

классы  

Май Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2

1. 

Мероприятия, посвященные 

Дню России. 

1-4 

классы  

Июнь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2

2. 

Мероприятие, посвященное 

Дню Конституции Российской 

Федерации. Вручение 

паспорта гражданина РФ. 

Знатоки Конституции. 

1-4 

классы  

12.12.2024 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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2

3. 

День народного единства 1-4 

классы  

04.11.2024 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 12. Школьные медиа 

1

. 

Видео- и фотосъемка 

проведения 

классныхмероприятийсцелью 

Создания портфолио класса 

1-4 

классы  

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2

. 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Укрепление 

толерантности и 

профилактика экстремизма в 

молодежной среде. Сбор 

материала и оформление 

информационного стенда, 

публикация в ВК, телеграм  и 

на школьном сайте. 

1-4 

классы  

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3

. 

Видеоролики «Дорогим 

Учителям», «С 

Международным Днем 

пожилого человека» 

1-4 

классы  

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4

. 

Видеоролики  «Дорогим 

Мамам». 

Информационный ролик 

«День народного единства» 

Сбор материала и 

оформление 

информационного стенда, 

публикация в ВК, телеграм и 

на школьном сайте. 

1-4 

классы  

Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5

. 

Информационный ролик  

«Слушай, страна, говорит 

Ленинград» 

1-4 

классы  

Январь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6

. 

Поздравительные 

видеоролики « С 23 февраля, 

дорогие защитники!» 

Оформление 

информационного стенда 

(интересные материалы из 

школьной жизни учащихся, 

забавные факты, полезная 

информация) 

1-4 

классы  

Февраль Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7

. 

Монтаж фильма «Моя мама 

– лучшая на свете!» 

1-4 

классы  

март Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 
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классных руководителей, 

классные руководители 

8

. 

Информационный ролик  

«День Земли».  Оформление 

информационного стенда 

(интересные материалы из 

школьной жизни учащихся, 

забавные факты, полезная 

информация) 

1-4 

классы  

Апрель Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

 13. Добровольческая деятельность 

1

. 

Операция «Продлим жизнь 

книгам». 

1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2

. 

Участие в акции «Собери 

ребёнка в школу» 

1-4 

классы  

Август Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3

. 

День пожилых людей. 1-4 

классы  

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4

. 

Организация Акции «Дети - 

детям» - помощь детям из 

малообеспеченных детей 

канцтоварами. 

1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5

. 

Операция «Забота» - уход за 

обелиском в микрорайонах 

школ. 

1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6

. 

Помощь учителям- 

пенсионерам, ветеранам ВОВ, 

инвалидам, на огороде. 

1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

7

. 

Всемирный День здоровья. 

Спортивные соревнования. 

1-4 

классы  

Апрель Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

8

. 

Акция «Школьный двор». 1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

9

. 

Участие в районной 

эстафете  «Наследники 

Победы». 

1-4 

классы  

Май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 
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классные руководители 

1

0. 

Всероссийская акция 

«Георгиевская  ленточка». 

1-4 

классы  

Май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

1

1. 

Акция «72 часа добра». 1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

1

2. 

Акция «Бессмертный полк». 1-4 

классы  

Май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

1

3. 

Акция « Сохраним 

памятники». 

1-4 

классы  

Май Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

1

4. 

Операция «Забота». 

Оказание шефской помощи  

престарелым, ветеранам 

войны и труда. 

1-4 

классы  

В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

1

5. 

Акция «Ждёт помощников 

природа» (экологические 

десанты волонтерских 

отрядов). 

1-4 

классы  

апрель-

май 

 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

 14. Школьные спортивные клубы 

1

. 

Проведение классных часов 

по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни. 

1-4 

классы  

1 раз в 

четверть 

Совет клуба, 

классные руководители 

2

. 

Проведение флэш-моба на 

переменах. 

1-4 

классы  

Системат

ически 

Совет клуба, 

классные руководители 

3

. 

Подготовка спортивных 

команд для 

участия в конкурсах и 

соревнованиях 

различного уровня; 

участие в конкурсах и 

соревнованиях 

1-4 

классы  

в течение 

года 

Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

4

. 

Общешкольные 

соревнования по легкой 

атлетике 

1-4 

классы  

Сентябрь Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

5

. 

Игра пионербол 1-4 

классы  

Март Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

6 Общешкольные 1-4 апрель Председатель Совета 
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. соревнования по шахматам и 

шашкам 

классы  клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

7

. 

Декада физкультуры и 

спорта 

1-4 

классы  

Апрель Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

8

. 

Общешкольные 

соревнования по мини 

футболу 

1-4 

классы  

Май Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

9

. 

Весенний кросс «В 

здоровом теле здоровый дух» 

1-4 

классы  

Май Председатель Совета 

клуба, педагоги ШСК, 

классные руководители 

15. «Школьные театры» 

1

. 

День Учителя. Праздничный 

концерт 

1-4 

классы  

Октябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

2

. 

День Матери. Праздничный 

концерт 

1-4 

классы  

Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

3

. 

«Новогодний переполох» - 

театрализованное 

представление 

1-4 

классы  

Декабрь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

4

. 

Праздничный концерт, в 

рамках Недели, посвященной 

полному снятию Блокады 

Ленинграда 

1-4 

классы  

Январь Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

5

. 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

1-4 

классы  

Февраль Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

6

. 

День театра 1-4 

классы  

Март Заместитель директора 

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей, 

классные руководители 

 

 

 

2.3.2. Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 

МАОУ «Лицей – инженерный центр» Советского района г. Казани функционирует как 

самостоятельная образовательная организация с января 2017 г. и объединяет три структурных 

подразделения: Детский сад «SmartKids», ILS “XXI c+” (начальная лингвистическая школа полного 

дня, 1-4 классы), Инженерный лицей (5-11 классы), реализуя единую образовательную концепцию в 
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области инженерии «от простого к сложному». Функционирование Центра позволяет сформировать 

замкнутую экосистему непрерывной подготовки высококвалифицированных, мотивированных на 

профессиональную деятельность в РТ, специалистов инженерно-технического профиля.  

С марта 2019 года МАОУ «Лицей – инженерный центр» является Базовой школой Национального 

исследовательского университета Высшая школа экономики, а с сентября 2018 года - ресурсно-

методическим центром проекта «Инженерная Республика». Поэтому Министерство образования и 

науки Республики Татарстан поддержало инициативу выстраивания системы социального лифта для 

одаренных в области инженерных наук детей и системного выявления, а также дальнейшего 

сопровождения талантливой молодежи с использованием передовых образовательных практик в 

рамках проекта «Университетский образовательный округ НИУ ВШЭ».  

В марте 2019 года подписано соглашение о сотрудничестве с АНО «Казанский открытый университет 

талантов 2.0». Директор Инженерного центра, В.К. Хайрутдинова, является членом-экспертом 

Научно–экспертного совета государственной программы «Стратегическое управление талантами в 

Республике Татарстан». 

С целью сотрудничества в области создания профильных групп на базе лицея 20.10.2017г. заключен 

трехсторонний договор между Публичным акционерным обществом "Ракетно-космическая 

корпорация "Энергия" имени С.П.Королева (РКК "Энергия") г.Королёв, Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Казанский 

национальный исследовательский технический университет им.А.Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ) и 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением "Лицей - инженерный центр" 

Советского района г.Казани.  

МАОУ «Лицей - инженерный центр» по итогам конкурсного отбора базовых площадок по реализации 

мероприятия «Формирование современных управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей», согласно приказу Министерства 

образования и науки РТ № под-1904/16 от 24.08.2016 г. присвоен статус Базовой площадки по 

Республике Татарстан в компетенции «Интернет вещей».  

Современный мир постоянно развивается. Общемировые тенденции, научно- технический прогресс, 

глобализация и другие процессы предъявляют к современному человеку новые требования. Для того 

чтобы быть успешным, человек должен предвидеть тенденции времени, понимать, какие требования 

предъявляются к современным и будущим профессиям, как меняется рынок труда и какие 

общемировые инновации влияют на характер этих требований. Какие новые передовые технологии 

будут востребованы в будущем. В связи с этим возникают новые требования к образованию и 

воспитанию.   

Целью образовательной организации является обеспечение подготовки инженерных кадров, 

обладающих знаниями, навыками, личностными качествами и компетенциями, отвечающими 

требованиям экономики 21 века, целям и задачам социально – экономического развития и структуры 

рынка Республики Татарстан и Российской Федерации в целом.  

Целью воспитательной работы - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина. 

В воспитательной системе образовательной организации можно выделить наиболее значимые 

традиционные дела, события и мероприятия: это фестиваль творчества «Инженерная весна», «Уроки 

добра», творческий отчет класса «Creativeweek», БУНТ (большая уборка на территории), 

«Educationfest», празднование немецкого Рождества – «Weihnachten» и др.  
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В Лицее реализуются проекты «Мой будущий трек» (встречи с представителями различных 

профессий, мастер-классы и т.д.), «Школа Лидера», «Школьное телевидение», «Родительский клуб», 

регулярной является работа «Cinema-cafe» - просмотр фильмов и их обсуждение в клубах по 

интересам. С 2017 года функционирует «Лицейская Дума» – орган самоуправления обучающихся, 

итоговым мероприятием работы организации является «Общешкольная конференция учащихся: отчет 

Лицейской Думы о проделанной работе».  

Дополнительные характеристики: 

Образовательная организация является школой полного дня: в лицее развита система дополнительного 

образования, что диктует нахождение обучающихся в школе с 8.00 до 17-19.00 в зависимости от 

расписания занятий. В связи с этим для обучающихся созданы все условия комфортного пребывания: 

от укомплектованных классных комнат до зон отдыха. Лицей находится на закрытой территории, что 

позволяет проводить занятия и на свежем воздухе. Обучающиеся в лицее из благополучных семей, 

родители обучающихся вносят большой вклад в воспитание своих детей.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, представляются по модулям. 

Модуль "Урочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Модуль "Внеурочная деятельность". 

Внеурочная деятельность в МОУ СОШ им.Малкролва Х.Ш.сп.Жанхотеко выведена за рамки учебного 

плана и находит отражение в  образовательной программе школы через дополнительные 

образовательные модули, проводимые в формах, отличных от классно-урочной; классное руководство 

(экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); деятельность иных педагогических работников  в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей 

работников образования; инновационную (экспериментальную) деятельность. 

Модуль "Классное руководство". 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач  общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

 

Модуль "Основные школьные дела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 
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Модуль "Внешкольные мероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов 

и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и другого; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль "Организация предметно-пространственной среды". 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений 

по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 
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 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 

гражданского почитания" (в том числе, если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовнонравственного содержания, 

фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и 

в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 
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обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания 

по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения 

и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки 

и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских религий, 

обмениваться опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет", интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 

и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 

Модуль "Самоуправление". 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или других), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

 

Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации предусматривает: 
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 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

других); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

Модуль "Социальное партнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и другие); 
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 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Модуль "Профориентация". 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации 

предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 
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 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

Модуль "Школьный музей". 

Открытие музея  7 декабря 2022 году, экспонаты которого были собраны учащимися, учителями и 

педагогами школы. 

Школьный музей – это общественное объединение, созданное совместными усилиями педагогов и 

учащихся и являющееся элементом дополнительного образования и воспитания детей. Использование 

материалов музея в обучении активизирует учебный процесс и поднимает у обучающихся интерес к 

истории своей Родины.  

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Деятельность школьного ученического самоуправления  «Территория успеха», в состав которого 

вошли Президент лицея, вице-президент, департаменты образования, здравоохранения, культуры, 

экологии, спорта, по связям с общественностью, президенты классов направлена на формирование 

Soft-компетенций обучающихся, стремление быть лидерами. Работа ШУС выстраивается в 

соответствии с положением, планом работы лицея, планами работы департаментов.  

 

 

2.3.3. Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Штатное расписание в образовательной организации зависит от количества обучающихся, для 

плодотворной работы над воспитанием обучающихся выделена отдельная ставка заместителя 

директора по воспитательной работе. В помощь заместителю директора по ВР выделена ставка 

педагога-организатора, который берет на себя работу с направлением детских общественных 

организаций и работу по организации общешкольных мероприятий. Все ставки штатного расписания 

данного направления распределены: должности занимают педагоги с соответствующим образованием, 

имеющим опыт работы, педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации.  

 Направление воспитательной работы также невозможно без деятельности классных руководителей: 

каждый класс имеет отдельного педагога-куратора, который своевременно реагирует на 

воспитательные потребности обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение. 

Работа заместителя директора по ВР и педагога-организатора осуществляется по должностным 

инструкциям. Деятельность классных руководителей закреплена дополнительным соглашением к 

трудовому договору. Все изменения в нормативных актах осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

В образовательной организации разработаны локальные нормативные акты по осуществлению 

деятельности воспитательного направления: «Положение о школьном самоуправлении», «Положение 

о родительском комитете», «Положение о классном руководстве», «Положение о проведении 

общешкольных мероприятий»  и др. Разработка и утверждение локальных нормативных актов 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации».  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 
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На момент разработки Программы в образовательной организации обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями не числятся. При зачислении таких обучающихся в ООП СОО 

вносятся изменения.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и 

другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями. 
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Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может заключаться в 

материальной поддержке проведения в образовательной организации воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне среднего общего 

образования, установленными ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления можно 

уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной 

организации, контингента обучающихся и другого). 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при 
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наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся 

и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые 

помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план программы начального общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 
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деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, 

а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка. На основании заявлений, полученных от родителей, в учебный план 

включено изучение родного русского языка и родного татарского языка, а также литературного чтения 

на родном русском языке и литературного чтения на родном татарском языке.  

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, учебные 

предметы (учебные модули): 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык, Литературное чтение 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Математика 

Обществознание и 

естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль выбирается на основе заявлений родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся. 

Основы религиозных культур и светской этики: учебный модуль: 

"Основы православной культуры"; учебный модуль: "Основы 

иудейской культуры"; учебный модуль: "Основы буддийской 

культуры"; учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных культур народов России"; 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Труд (технология) 

Физическая культура Физическая культура 

 

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

Реализуется 3 вариант Федерального учебного плана: Федеральный учебный план начального общего 

образования (5-дневная учебная неделя с изучением родного языка или обучением на родном языке). 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 часов.  
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 Годовой учебный план для 1-4 классов 
Учебный план начального общего образования  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы . 

Классы  

Количество часов в неделю Все

го 

часов 1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 20 

Литературное 

чтение 

3 99 3 102 3 102 3 102 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Балкарский 

язык(родной) 

Кабардино-

черкесский язык 

(родной) 

2 66 2 68 2 68 1 34 6 

Литературное 

чтение на 

балкарском языке. 

Литературное 

чтение на 

кабардино-

черкесском языке   

1 33 1 34 1 34 1 34 6 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

-  2 68 2 68 2 68 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

светской этики 

-  -  -  1  1 

Искусство Музыка  0.5 16.5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 

Изобразительно

е искусство 

0.5 16.5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2 

Технология  (Труд)Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 66 2 68 2 68 2 68 8 

Итого:  21  23  23  23  90 

Итого недельная нагрузка 21  23  23  23  90 

Учебные недели 33  34  34  34  135 

Всего часов в год  693  782  782  782  
 
 
Внеурочная деятельность (всего 

часов) 
Количество часов в неделю 

1. Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

2.Финансовая грамотность  1 1 1 1 4 
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Промежуточная аттестация 

Предмет Форма годовой промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Качествен

ная 

оценка 

уровня 

знаний 

Диктант/ годовая 

отметка 

Диктант с 

грамматически

м заданием/ 

годовая 

отметка 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

/выставление 

годовой отметки 

Литературное чтение Качествен

ная 

оценка 

уровня 

знаний 

контрольная 

работа/выставление 

годовой отметки 

контрольная 

работа/выстав

ление годовой 

отметки 

 контрольная работа/ 

выставление годовой 

отметки 

Роднойязыки(или)государ

ственный языкреспублики 

РоссийскойФедерации 

(родной русский 

язык/родной татарский 

язык) 

Качествен

ная 

оценка 

уровня 

знаний 

тест/выставление 

годовой отметки 

тест/выставлен

ие годовой 

отметки 

тест/выставление 

годовой отметки 

Литературное чтение на 

родном языке (на родном 

русском языке/на родном 

татарском языке) 

Качествен

ная 

оценка 

уровня 

знаний 

тест/выставление 

годовой отметки 

тест/выставлен

ие годовой 

отметки 

тест/выставление 

годовой отметки 

Иностранный язык 

(Английский) 

 собеседование/выста

вление годовой 

отметки 

контрольная 

работа/выстав

ление годовой 

отметки 

контрольная 

работа/выставление 

годовой отметки 

3. Балкарский язык(родной) 

Кабардино-черкесский язык 

(родной) 

   1 1 

4.Функциональная грамотность 

(финансовая грамотность) 

 

1 1 1 1 4 

Итого недельная нагрузка  3 3 3 4 13 
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Математика  Качествен

ная 

оценка 

уровня 

знаний 

контрольная  

работа/выставление 

годовой отметки 

контрольная 

работа/выстав

ление годовой 

отметки 

контрольная 

работа/выставление 

годовой отметки  

Окружающий мир Качествен

ная 

оценка 

уровня 

знаний 

контрольная 

работа/выставление 

годовой отметки 

контрольная 

работа/выстав

ление годовой 

отметки 

контрольная 

работа/выставление 

годовой отметки 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   собеседование/выста

вление годовой 

оценки 

Изобразительное 

искусство 

Качествен

ная 

оценка 

уровня 

знаний 

ПР/выставление 

годовой отметки 

ПР/выставлен

ие годовой 

отметки 

ПР/выставление 

годовой отметки 

Музыка Качествен

ная 

оценка 

уровня 

знаний 

ПР/выставление 

годовой отметки 

ПР/выставлен

ие годовой 

отметки 

ПР/выставление 

годовой отметки 

Труд (технология) Качествен

ная 

оценка 

уровня 

знаний 

ПР/Выставление 

годовой отметки 

ПР/Выставлен

ие годовой 

отметки 

ПР/Выставление 

годовой отметки 

Физическая культура зачет/годо

вая 

отметка 

зачет /годовая 

отметка 

зачет /годовая 

отметка 

зачет /годовая 

отметка 

 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. Реализация индивидуальных учебных планов, 

программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 академических 

часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

организации. 

№ Направления внеурочной Форма проведения, Количество учебных Всего 
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 деятельности 

 

название часов в неделю с 1 по 

4 классы 

1 2 3 4 

1 Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

Интенсив 

«Разговоры о 

важном» 

 

 

 

1 1 1 1 4 135 

2 Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Курс «Читаем, 

считаем, 

наблюдаем» 

 

1 1 1 1 4 135 

3 Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Кружок «Юным 

умникам и 

умницам» 

1 1 1 1 4 135 

 

1320 – максимальное количество часов внеурочной деятельности за уровень обучения.  

*Родители (законные представители) обучающихся с учетом мнения самих обучающихся выбирают 

курсы внеурочной деятельности из перечня, предложенного организацией в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Максимальное количество выбранных курсов должно 

быть не более 1320 часов на одного ребенка. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования образовательной 

организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах 

и других образовательных организациях, возможно сокращение количества часов внеурочной 

деятельности.  

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного общего 

образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 



Федеральная рабочая программа | Труд (технология). 1–4 классы  
 

383 

На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется годовой календарный учебный график. 

1.Дата начала и окончания учебного года:  

Начало учебного года – 1 сентября (если приходится на воскресенье, то – 2 сентября) Окончание 

учебного года – 26 мая, если этот день приходится на выходной, то в этом случае учебный год 

заканчивается в предыдущий рабочий день.  

Продолжительность учебного года составляет 33 учебные недели в 1 классе, 34 учебные недели в 2-4 

классах. Рассчитывается по годовому календарю ежегодно. 

2. Сроки и продолжительность каникул  

Каникулы  Сроки каникул  Количество дней  

Осенние  4 неделя октября – 1 неделя ноября  8-9 дней  

Зимние  4 неделя декабря – 2 неделя января  10-14 дней  

Весенние  3 неделя марта – 1 апреля  9 дней  

Летние  1 июня – 31 августа  13 недель  

Дополнительные каникулы для 

первоклассников 

Середина третьей четверти 7 дней 

Возможны корректировки в годовом календарном графике в зависимости от календаря текущего года, 

климатических условий, санитарно-эпидемиологической обстановки. 

3. Сроки проведения промежуточной аттестации   

Промежуточная аттестация для проводится в период с 3 недели апреля до конца учебного года без 

прекращения образовательного процесса. При решении педагогического совета об изменении формы 

промежуточной аттестации, например на Всероссийскую проверочную работу, то сроки 

промежуточной аттестации переносятся в соответствии с графиком ВПР.  

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Календарный план воспитательной работы разработан на основе Федерального календарного 

плана воспитательной работы,  является приложением к ООП НОО.  

 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования включают: 

 общесистемные требования; 

 требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

 требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

 

 

Характеристика условий реализации общесистемных требований 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального общего 

образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 
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 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья 

и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в организации для 

участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования обучающимися; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 

обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего 

образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных программой 

начального общего образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке программы начального общего образования, проектировании и 

развитии в организации социальной среды, а также в разработке и реализации 

индивидуальных учебных планов; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы 

начального общего образования, формируемой участниками образовательных отношений, 

в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой организации, и с 

учетом национальных и культурных особенностей Республики Татарстан; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации) 

для приобретения опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 
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 обновления содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде организации.  Каждый обучающийся и 

родитель (законный представитель) имеет свои логин и пароль от электронной информационной 

системы «Электронный журнал» edu.tatar.ru, также имеется свободный доступ к официальному сайту 

образовательной организации в сети Интернет. 

На сайте имеется доступ к: 

 к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о 

ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

В случае реализации программы начального общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 

соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ начального общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, на образовательном портале образовательной организации «Стратегия».  

Реализация программы начального общего образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Характеристика условий реализации требований к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению 

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования 

Организация располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы основного 

общего образования в соответствии с учебным планом.  

Помещение для реализации программы: отдельно стоящее здание с огражденной территорией, 

находящееся по адресу: КБР,Баксанский район, с.п.Жанхотеко , ул.Заречная 7. 

Материально-технические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования, требования к которым установлены ФГОС; 

2) соблюдение: 
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 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

Кабинеты оснащены комплектами наглядных пособий, учебных макетов, специального оборудования, 

обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой начального общего образования. 

Подробный перечень оборудования представлен в справке МТО. Справка актуализируется регулярно, 

при внесении изменений в перечень оборудования (приобретение или списание).  

Справка МТО является Приложением к ООП. 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения. 

Организация предоставляет не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной форме, 

выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы начального общего образования на каждого 

обучающегося по учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, литературное 

чтение, иностранный язык (английский), а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в 

печатной и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы начального общего 

образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам.   

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), 

в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию программы начального 

общего образования. 

 Перечень учебников и учебных пособий для реализации программы является Приложением 

к ООП. 

Список фонда библиотеки также является Приложением к ООП.  

Характеристика условий реализации требований к психолого-педагогическим, кадровым и 

финансовым условиям 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего образования 

обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ дошкольного, начального общего и основного общего образования; 
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2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям Организации с учетом специфики 

их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности; 

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированным специалистом - педагогом-

психологомучастников образовательных отношений: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников организации, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ сопровождения 

участников образовательных отношений, развития психологической службы организации. 

Все мероприятия по психолого-педагогической поддержке с указанием форм проведения, сроков 

прописаны в плане работы педагога-психолога на учебный год.  
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Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Реализация программы начального общего образования обеспечивается педагогическими работниками 

организации. Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками составляет 100% от утвержденного штатного расписания. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными 

категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится  

 в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности,  

 с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

образовательной организацией. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется в соответствии с региональными документами.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей 

основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации отражен в 

списке сотрудников. Список составляется с указанием документов об образовании (профессиональной 

переподготовке), а также с указанием квалификационной категории/аттестации на соответствие 

занимаемой должности и сведений повышения квалификации. Список сотрудников является 

приложением к ООП, актуализируется при изменениях в личном составе. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы начального общего образования, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 

в том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой и 

реализаций программ начального общего образования. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются 

методическими объединениями образовательной организации, а также методическими объединениями 

учителей. 

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Методическая тема 

педагогического сотрудника отражается в плане саморазвития педагога (профессионального 

развития).  

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы. 
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Финансовые условия реализации образовательной программы основного общего образования 

Финансовые условия реализации программы начального общего образования обеспечивают: 

 соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного начального общего образования; 

 возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 

 покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации программы начального общего образования осуществляется в 

соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по реализации 

программ начального общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти РТ, 

количеством обучающихся, и локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение педагогического 

совета, профсоюзной организации.  
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