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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа начального общего образования (далее - 

ОП НОО) МКОУ «Лицей №2» разработана в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

Содержание  основной  образовательной  программы  начального 

общего образования МКОУ «Лицей №2» г. о. Нальчик  отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ОП НОО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел ОП НОО включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ОП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ОП 

НОО. 

Пояснительная записка целевого раздела ОП НОО раскрывает: 

- цели реализации ОП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

- принципы формирования и механизмы реализации ОП НОО, в том 

числе посредством реализации индивидуальных учебных планов;  

- общую характеристику ОП НОО. 

Содержательный раздел ОП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

- рабочие программы учебных предметов; 
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- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

 Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ОП НОО и разработаны на основе 

требований ФГОС НОО к результатам освоения программы начального 

общего образования. 

 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. 

 Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и 

укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к 

которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России.  

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального 

общего образования.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией 
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совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

 Организационный раздел ОП НОО определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего образования 

и включает: 

- учебный план;  

- календарный учебный график;  

- план внеурочной деятельности; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся образовательной организацией или в которых 

образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОП НОО 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целями реализации ОП НОО МКОУ «Лицей №2» являются: 

- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

- развитие единого образовательного пространства Российской 

Федерации на основе общих принципов формирования содержания обучения 

и воспитания, организации образовательного процесса; 

- организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

ФГОС НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ОП НОО МКОУ «Лицей 

№2» предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, 

духовнонравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися 

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; 
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- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

- 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. 

ОП НОО МКОУ «Лицей №2» учитывает следующие принципы: 

1) принцип учёта ФГОС НОО: ОП НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения на уровне начального общего образования; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования образовательной организации ОП НОО характеризует 

право получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: 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); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа 
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предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

5) 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 общего и 

основного общего образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296), с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный №
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 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 

1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

ОП НОО МКОУ «Лицей №2» учитывает возрастные и психологические 

особенности обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ОП НОО 

является четыре года. Общий объём аудиторной работы обучающихся за 

четыре учебных года не составляет менее 2954 академических часов и более 

3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП НОО МКОУ «Лицей 

№2» 

Планируемые результаты освоения ОП НОО соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во 

ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося. 

Личностные результаты освоения ОП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности МКОУ «Лицей №2» 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 
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сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность

 изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаковосимволическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОП НОО МКОУ «Лицей №2» . 

Основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, 

освоивших ОП 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 системы оценки и управления качеством образования 

в МКОУ «Лицей №2» и служит основой при разработке соответствующего 

локального акта. 

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 

ОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МКОУ 

«Лицей №2» являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных 
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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 работников как 

основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ОП 

НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценки;  

- итоговую оценку;  

- промежуточную аттестацию; 

-  психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

- итоговую аттестацию. 

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 
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обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся служит 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 счёт 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 другие) 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 
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информационнокоммуникационных (цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является 

получение общего представления о воспитательной деятельности 

образовательной организации и её влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение 

этических норм и правил взаимодействия с обучающимся с учётом его 

индивидуальнопсихологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ОП 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, учитель может 

осуществлять оценку только 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, 

целесообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения ОП 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 
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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, умений работать с 

информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся умений: 

- сравнивать объекты, 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 учителем 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 умений: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
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- 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, 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 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 её 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске в информацинно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - 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 умений: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
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соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

- подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

- 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 задания с использованием 

предложенных образцов. 

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 
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деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

учителем в ходе текущей и промежуточной оценки по учебному 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. 

Предметные результаты освоения ОП 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 ОП НОО осуществляется 

через оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ОП 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) 
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действий. 

Оценка предметных результатов освоения ОП НОО осуществляется 

учителем в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету фиксируются в приложении к ОП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно 

(письменно), практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию; 

- график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией МКОУ «Лицей 

№2» с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. Стартовая диагностика проводится 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению 

отдельных учебных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 



19 
 

осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

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

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения 

обучающимися тематических планируемых результатов по учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий, является 

основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

 Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки МКОУ 

«Лицей №2» 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  

редмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

 



20 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно - 

программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по русскому языку. 

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. 
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Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение 

выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что 

способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 

достижения обучающегося 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; 
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- 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 позволяет педагогическому работнику: 

- реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 
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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. 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 в 1 классе 

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.  

Развитие речи. 
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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. 

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, 
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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. 

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. 

1. 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 
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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], [ч5], [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 при письме 

твёрдости согласных звуков буквами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой 

«э». Обозначение при 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. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

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 (далее - учебник). 

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). 
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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. 

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 
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универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять 

отличительные 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 как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

- 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 как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- 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. 
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Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

- 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. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- 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 как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, 

при письме под диктовку или списывании слов, предложений, с 

использованием указаний педагога о наличии ошибки; 

- оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, 

предложений. 

Совместная деятельность: 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план 
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действий по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать 

интересы и мнения участников совместной работы; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения во 2 классе 

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], [ч5], [щ’]; обозначение 

при 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 при 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 
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изученного). 

Орфоэпия. 

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,
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 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. 

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; 
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- 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 

другие). 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 использованием личных наблюдений 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 

использованием вопросов. 
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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. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- 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 как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

- 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 как часть познавательных универсальных 
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учебных действий: 

- выбирать источник получения информации: 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. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

- 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, 

на основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

- устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного или услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- планировать с помощью учителя действия по решению 

орфографической задачи; 
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- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- 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. 

Содержание обучения в 3 классе 

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 при 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. 
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Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Орфоэпия. 

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 
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существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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; 
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- 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 другие 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 



40 
 

плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 

применения. 

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. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять 

общие и различные грамматические признаки; 

- сравнивать тему и основную 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 как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

- 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; 
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- 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 как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- 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. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), соответствующие ситуации общения; 

- подготавливать 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. 
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Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- планировать действия по решению орфографической задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- 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 мини-исследования или проектного задания 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- выполнять совместные (в группах) проектные задания с 

использованием предложенных образцов; 

- 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. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные 

методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический 
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эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в 

слове по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по 

отработанному алгоритму). 

Орфоэпия. 

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 
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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 l-ro и 3-го лица единственного и множественного числа; 

склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

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 предложения (ознакомление). Сложные 

предложения: сложносочинённые с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные 
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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 (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. 

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 другие); диалог; монолог; отражение темы текста или 
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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. 

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. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- 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. 
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Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

- 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 как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-

практической 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 

поиске для выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

- воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями 
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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; подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий;  

- предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий: 

- 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; 

- 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; 



49 
 

- выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенных образцов, планов, идей. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

на уровне начального общего образования. 

В результате изучения русского языка в МКОУ «Лицей №2» на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

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 использованием 

собственного жизненного и читательского опыта; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 
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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) 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 информации 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 
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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. 

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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и другие); 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
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исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- 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; 
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- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 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 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; 

- подготавливать 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированыследующие действия 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- 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; 
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- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибки; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других 

обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированыследующие действия при 

осуществлении совместной деятельности: 

- 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 использованием 

предложенных образцов. 

Предметные результаты изучения русского языка.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- различать слово и предложение; выделять слова из предложений; 

 - выделять звуки из слова; 

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

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

- различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

слова и в слове); 

- различать понятия «звук» и «буква»; 

- определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 
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случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

«ю», «я» и буквой «ь» в конце слова; 

- правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

- писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

- применять изученные правила правописания: раздельное написание 

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

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

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

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

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

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

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

которых не расходится с произношением; 

- находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

- понимать прослушанный текст; 

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

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце 

предложения; 

- находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

- составлять предложение из набора форм слов; 

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

на основе наблюдений; 
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- использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- осознавать язык как основное средство общения; 

- характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

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

согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

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

числе слова со стечением согласных); 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, 

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

- обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак 

в середине слова; 

- находить однокоренные слова;  

- выделять в слове корень (простые случаи); выделять в слове 

окончание; 

- выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать 

их значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи  

потребления 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 по изученным 

правилам; 

- применять изученные правила правописания, в том числе сочетания 

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

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); прописная 
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буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

- правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

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

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

правописания; находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

- пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2-4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

- формулировать простые выводы на основе прочитанного 

(услышанного) устно и письменно (1-2 предложения); 

- составлять предложения из слов, устанавливая между ними 

смысловую связь по вопросам; 

- определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

- составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

- писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-

45 слов с использованием вопросов; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

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 звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; 

без транскрибирования); 
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- определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 

словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том 

числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными 

«ь», «ъ», в словах с непроизносимыми согласными; 

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 

называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

- выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

- распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- определять значение слова в тексте; 

- распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном 

числе имена существительные с ударными окончаниями; 

- распознавать имена прилагательные; определять грамматические 

признаки имён прилагательных: род, число, падеж; 

- изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных; 

- распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки 

глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол 

по временам (простые случаи), в прошедшем времени - по родам; 

- распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

- различать предлоги и приставки; 
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- определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

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

предложения; 

- распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами по изученным 

правилам; применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный 

твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

- правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 

слов; писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

- находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

-  понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную  

нформацию;  

- формулировать устно и письменно на основе прочитанной 

(услышанной) информации простые выводы (1-2 предложения); 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывания (3-

5 предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать 

небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета; 

- определять связь предложений в тексте (с помощью личных 

местоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но»); 

- определять ключевые слова в тексте; 

 - определять тему текста и основную мысль текста; 

- выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов 
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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 классе обучающийся научится: 

- осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

- объяснять роль языка как основного средства общения; 

- объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

- осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 

общей культуры человека; 

- проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом); 

- подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 

предложенным словам антонимы; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, 

определять значение слова по контексту; 

- проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; 

- устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в 

объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

- определять грамматические признаки имён существительных: 

склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как 

части речи; 
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- определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного 

как части речи; 

- устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

- различать распространённые и нераспространённые предложения; 

- распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

- разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 

простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

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

предложения без называния терминов); 

- производить синтаксический разбор простого предложения; 

- находить место орфограммы в слове и между словами по изученным 

правилам; 

- применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
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словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных 

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

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

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

безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие 

или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

- правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

по изученным правилам; 

- осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать языковые средства в ситуации общения; 

- строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) 

для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие); 

- определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать текст с использованием темы или основной мысли; 

- корректировать порядок предложений и частей текста; 

- составлять план к заданным текстам; 

- осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

- осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

- писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 
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- 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; использовать ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

- уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

 

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») (далее 

соответственно - программа по литературному чтению, литературное чтение) 

МКОУ «Лицей №2» включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы 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 
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развития обучающихся. 

 Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлено на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

 Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего 

роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

 Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

 Достижение цели изучения литературного чтения определяется 

решением следующих задач: 

- формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития; 

- осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

- первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 
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- овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий в соответствии с представленными предметными результатами по 

классам; 

- овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей 

понимание 

и использование информации для решения учебных задач. 

 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 

общие дидактические 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. 

 Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается 

вводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте». 
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 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 отводится 

по 102 часа (3 часа в неделю в каждом классе). 

Содержание обучения в 1 классе 

 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 - «Лисица и 

тетерев», «Лиса и рак» и другие, литературные (авторские) сказки  -  К.Д. 

Ушинский «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» 

и другие. 

 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 
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произведения и его идеей. Осознание нравственноэтических 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. 

 Произведения о родной природе. 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. 

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. 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, нравственно-этических 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. 
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 Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о маме. 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. 

 Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии. 

Способность автора произведения находить 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. 

 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. 

 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. 

 Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

- 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 
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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 как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

- 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 (далее - УУД) 

способствуют формированию умений: 

- 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 использованием 

вопросов, рисунков, предложенного плана; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; 

- описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, 

сказок, рассказов. 

 Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 
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формированию умений: 

- понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

- проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой 

навык чтения; 

- с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 

читательской деятельности. 

 Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять 

культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

 

Содержание обучения во 2 классе 

 О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине. 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. 

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). 
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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 . 

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. 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 
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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. 

 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», С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

 О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

животных. 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. 

 О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений 

взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях. 

Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: 

любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, 
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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 другие. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

- 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, 
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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 использованием контекста 

и по словарю. 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

- 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 способствуют 

формированию умений: 

- 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) 
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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 способствуют 

формированию умений: 

- 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 способствует формированию умений: 

- выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

- распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы. 

 

Содержание обучения в 3 классе 

 О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история - важные темы 

произведений литературы. 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 

XIX и XX 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 
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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 

другие. 

 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. 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. 

 Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин - великий русский поэт. 

Лирические произведения А.С. Пушкина: средства удожественной 
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выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. 

Пушкина в стихах. 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. 

 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: 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. 

 Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей: 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 
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«Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие. 

 Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль. 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. Круг 

чтения: произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова- Микитова 

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.  

 Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и 

его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг 

чтения: произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, 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 другие. 

 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. Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. 

Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 
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Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его 

команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие. 

 Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов: М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы», Н.Н. 

Носов «Весёлая семейка» и другие. 

 Зарубежная литература. Круг чтения: 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. 

 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. 

 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. 

 Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

- читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и стихотворные произведения; 
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- 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 как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

- 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 способствуют 

формированию умений: 

- читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к 

событиям, героям произведения; 

- формулировать вопросы по основным событиям текста;  

- ересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

- выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

- сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 
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Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

- понимать 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 способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

- в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать 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. 

 

Содержание обучения в 4 классе 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и 

поэтов XIX и XX веков. 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. Осознание 

понятия: поступок, подвиг. Круг чтения: народная и авторская песня: понятие 
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исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной 

войны. 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 и другие. 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 

духовная культура. 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, сказки народов России, былины из цикла об Илье Муромце, Алёше 

Поповиче, Добрыне Никитиче. 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических 

произведениях А.С. Пушкина. Средства художественной выразительности в 

стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение). 

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 
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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. Развитие событий в басне, её герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и 

герои, особенности языка.  Произведения для чтения: Крылов И.А. «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. 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. 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 XIX-XX веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей: 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, 
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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. 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения: 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. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 

человека и животных, защита и охрана природы как тема произведений 

литературы. Круг чтения: 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. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх 

и занятиях, взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками: А.П. Чехова, Б.С. 

Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, 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», К.Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - 

произведение литературы и театрального искусства. Пьеса как жанр 
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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: 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», 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. Приключенческая литература: произведения Д. 

Свифта, М. Твена. Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», 

«Русалочка», Д. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен 

«Том Сойер» (отдельные главы) и другие. 

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. 

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. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 
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- 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 как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

- использовать справочную информацию для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

- характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, 

аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания и другие); 

- выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

- соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и 
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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 способствуют 

формированию умений: 

- понимать значения 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 деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности:  

- инсценировании (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 освоения программы по литературному 

чтению достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 
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обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и 

самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражают освоение обучающимися социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся 

к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-нравственным 

ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений 

и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и 

других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

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; 
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- 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; 
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- потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 
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- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- выбирать источник получения информации; 

- находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде, согласно заданному алгоритму; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 



92 
 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

- устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 -корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной  

деятельности: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

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; 
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- выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенных образцов; 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 

личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

- владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму 

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

оценивания); 

- читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

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

в разные времена года; 

- различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 

художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

- понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

- владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного 

(прочитанного) произведения: определять последовательность событий 

в произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
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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 использованием предложенных ключевых 

слов, вопросов, рисунков, предложенного плана; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

- сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 

предложений); 

- ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения по совету 

взрослого и с учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о 

прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

- обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

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 
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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 отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни); 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 

событий тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный); 

- описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

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

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его 

поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

- объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении; 

- осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

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

сравнение, эпитет); 

- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 
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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); 
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- читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и формулировать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

- различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

- характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

- отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

- объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 



98 
 

- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения: строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

- пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

(кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

- при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

- читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

- сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

- ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, 

титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге; 

- использовать справочные издания, в том числе верифицированные 
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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; 

- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

- читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 

- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

- понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного (прочитанного) произведения; 

- различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 

бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России; 

- соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира; 
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- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

- характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные 

связи событий, явлений, поступков героев; 

- объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и 

словаря; 

- находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

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 
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ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

- составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

- сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

- ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, 

титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге; 

- использовать справочную литературу, электронные образовательные 

и информационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), 

для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

 

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык». 

 Рабочая программа МКОУ «Лицей №2» по учебному предмету 

«Родной (русский) язык» (предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке») (далее соответственно - программа по родному 

(русскому) языку, родной (русский) язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

родному (русскому) языку. 

Пояснительная записка 

 Программа по родному (русскому) языку на уровне начального общего 
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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. 

 Программа по родному (русскому) языку позволит педагогическому 

работнику: 

- реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС НОО; 

- определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС НОО; 

- разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса. 

Содержание программы по родному (русскому) языку направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в части требований, заданных ФГОС НОО для 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа по родному (русскому) языку ориентирована на 

сопровождение учебного предмета «Русский язык», входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение». 

Целями изучения родного (русского) языка являются:  

- осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей русского народа, понимание значения родного языка для освоения 

и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального 

своеобразия русского языка, формирование познавательного интереса к 

родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него - к родной культуре; 
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- овладение первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 

о месте русского языка среди других языков народов России, воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России, овладение 

культурой межнационального общения; 

- овладение первоначальными представлениями о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете, 

овладение выразительными средствами русского языка; 

- совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 

- совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования, обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи, развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

- приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

В соответствии с ФГОС НОО родной (русский) язык входит в 

предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык», 

представленное в программе по родному (русскому) языку, соответствует 

ФГОС НОО. 

Содержание программы по родному (русскому) языку направлено на 
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удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней 

 В содержании программы по родному (русскому) языку 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа по родному (русскому) языку отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 

Основные содержательные линии программы по родному (русскому) 

языку соотносятся с основными содержательными линиями учебного 

предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

Задачами изучения родного (русского) языка являются: 

- совершенствование у обучающихся как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции, 

изучение исторических фактов развития языка; 

- расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и 

другие), включение обучающихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе по родному (русскому) языку 

выделяются три блока. 

Первый блок - «Русский язык: прошлое и настоящее» - включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, 

о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 
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культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира. 

Второй блок - «Язык в действии» - включает содержание, 

обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях, формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности  

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного), развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. 

 Третий блок - «Секреты речи и текста» - связан с 

совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 

развитием коммуникативных навыков обучающихся (умениями определять 

цели общения, участвовать в речевом общении), расширением практики 

применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 

центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функциональносмысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Общее число часов для изучения родного (русского) языка, - 405 часов: 

в 1- классе – 99 часов (3 часа в неделю), во 2-4  классах – по 102 часа (3 часа в 

неделю). 

Содержание обучения в 1 классе 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. 
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Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. 

Практическая работа. 

Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, обозначающие предметы традиционного русского 

быта: 

- дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и другие); 

- как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и другие). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание. 

Словарь в картинках. 

Язык в действии. 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за 

сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Секреты речи и текста. 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос 

на новое содержание). 

Различные приемы слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа. 
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Содержание обучения во 2 классе 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 

называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 

называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, 

ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг), 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени, 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, 

шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу 

со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание. 

Словарь «Почему это так называется?». 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа. 

Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 
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слова 

с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Секреты речи и текста. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и другие, 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и другие (например, как правильно выразить несогласие, как убедить 

товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения, различение 

этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации, использование обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев, об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ 

информации прочитанного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных, выделение наиболее 

существенных фактов, установление логической связи между фактами. 

Содержание обучения в 3 классе 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 
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связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда - ложь, друг - недруг, брат - братство - побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 

называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега, 

названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце): уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

Проектные задания. 

Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии. 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, 

книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища, заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, 
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категории рода, числа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имён 

существительных (например, форм родительного падежа множественного 

числа). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложнопадежных форм 

существительных (на практическом уровне). Существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Секреты речи и текста. 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии 

в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание текстов-

рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в 

основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и других). Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов. 

Содержание обучения в 4 классе 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, 

связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный), связанные с обучением. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, 

мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 
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связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на 

месте). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания. 

Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в 

словаре В.И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках 

других народов. 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. 

Секреты речи и текста. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа. 
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Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: 

установление причинно-следственных отношений этих частей, логических 

связей между абзацами текста. Составление плана текста, не разделенного на 

абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы, сопоставление первоначального 

и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

Планируемые результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку на уровне начального общего образования 

 В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том 

числе через изучение родного 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; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 
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художественными произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из художественных произведений; 

- 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 художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- признание индивидуальности каждого человека с использованием 

собственного жизненного и читательского опыта; 

- 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). 

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 разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова, осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 
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проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений.  

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности 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. 

 В результате изучения родного (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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации языковых 
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единиц; 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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее подходящий (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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для 
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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. 

 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 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; 

- подготавливать небольшие публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 
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- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

 У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности, 

корректировать свои учебные действия для преодоления 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 ошибки; 

- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других 

обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного 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; 
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- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 

 Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в 

течение четырёх лет обучения должно обеспечить воспитание ценностного 

отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

обучающихся в культурноязыковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка, приобщение к литературному 

наследию русского народа, обогащение активного и пассивного словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета, расширение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам программы по 

родному (русскому) языку: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом 

значения, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значения устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

- понимать значения русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

- осознавать важность соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
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- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

- уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало 

и завершение диалога и другие); 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нём наиболее существенные факты. 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам программы по 

родному (русскому) языку: 

- осознавать роль русского родного языка в постижении культуры 

своего народа; 

- осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей 

народа; распознавать слова с национально-культурным компонентом 

значения, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, 

еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значения 

устаревших слов по указанной тематике; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 
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- понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений, связанных с изученными темами, правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

- понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта (в рамках изученных тем), осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

соблюдать основные лексические нормы современного русского 

литературного языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, 

которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 

реальной действительности; 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

- пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными 

словарями синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
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отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 

- создавать тексты-инструкции с использованием предложенного 

текста; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам программы по 

родному (русскому) языку: 

- осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность 

русского языка; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми, слова, называющие природные явления и растения, слова, 

называющие занятия людей, слова, называющие музыкальные инструменты); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения, наблюдать особенности их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

- использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

- понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений, связанных с изученными темами, правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

- понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта (в рамках изученных тем), осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения; 

- соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского 
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литературного языка (в рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

использовать учебный орфоэпический словарь для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; проводить синонимические замены с учётом особенностей 

текста; правильно употреблять отдельные формы множественного числа 

имён существительных; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного и 

имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

- проводить смысловой анализ фольклорных и художественных 
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текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и другие), определять языковые особенностей 

текстов; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

- создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам программы по 

родному (русскому) языку: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми, с качествами и чувствами людей, родственными отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать 

значения эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; 

- осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

- понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений, связанных с изученными темами, правильно употреблять их в 

современных ситуациях речевого общения; 

- понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта (в рамках изученных тем), осознавать уместность их употребления в 
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современных ситуациях речевого общения; 

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

- соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; проводить синонимические замены с учётом особенностей 

текста; заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1 -го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в 

числе, роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

- редактировать письменный текст с целью исправления 

грамматических ошибок; 

- соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при 

записи собственного текста (в рамках изученного); 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

- пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова; 

- различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
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использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ- добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-

доклад; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отличать главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; 

- составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить 

объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к 

тексту; работать с текстом: пересказывать текст с изменением лица; создавать 

тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

- создавать текст как результат собственного мини-исследования, 

оформлять сообщение в письменной форме и представлять его в устной 

форме; 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
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- редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы, сопоставлять первоначальный и отредактированный 

тексты. 

 

2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Родной (кабардино-

черкесский) язык». 

 Рабочая программа МКОУ «Лицей №2» по учебному предмету «Родной 

(кабардино-черкесский) язык» (предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке») 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. 

 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. 
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 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 кабардино-черкесского языка предполагается 

использование материалов кабардино-черкесской литературы, истории и 

культуры адыгов, установление межпредметных связей с изучаемыми 

курсами («Русский язык», «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, развитие базовых умений и навыков 

использования 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 
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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, 
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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; 

- развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

 Общее число часов для изучения родного (кабардино-черкесского) 

языка - 270 часов: в 1 классе - 66 часов (2 часа в неделю), во 2-4 классах – по 

68 часа (2 часа в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе 

 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» рекомендуется отводить 66 часов (2 часа в неделю). Раздельное 

изучение учебных 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. Цели и ситуации устного общения. Восприятие звучащей 

речи. 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 



130 
 

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, 



131 
 

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) по интересной обучающимся тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и тому 

подобное). 

Язык и речь. Слово и предложение. 

Наша речь: устная и письменная. Подготовка к письму. Гигиенические 

требования 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. 

Лексический материал: овощи и фрукты, счёт, календарь, знакомство со 

счётом на кабардинском языке, использование календаря, дни недели. 

Фонетика, графика, орфоэпия, орфография. 

Гласные звуки. Согласные звуки. Гласные звуки и слог. 

Слогообразующая роль гласных звуков. 

Произношение звуков и букв. Письмо строчных и прописных букв.  

Кабардино-черкесский алфавит. Специфичные буквы и звуки 

кабардиночеркесского 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. 
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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 произношения звука [г] в кабардино-черкесском языке. 

Произношение звука [х], письмо буквы X, 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 [1у], письмо буквы 1у. 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. Лабиализованные звуки, после них слышится звук [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 [к1], письмо буквы KI, к1. Произношение звука [к1у], 

письмо буквы К1у, к1у. Произношение звука [щ1], письмо буквы Щ1, щ1. 

Произношение звука [ф1], письмо буквы Ф1, ф1. Произношение звука 

[ц1], письмо буквы П1, п1. Произношение звука [ц], письмо буквы Ц, ц. 
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Произношение звука [ц1], письмо буквы Ц1, ц1. Произношение звука [т1], 

письмо буквы TI, т1. Произношение звука [л1], письмо буквы JII, л1. 

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. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, 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]. 

Ударение в кабардино-черкесском языке. 

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 и слово. 

Прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей. Прописная буква в 

названиях кличек животных, улиц, городов, рек. Слова близкие по смыслу, 
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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 предложения в устной речи (повышение и понижение тона речи, 

пауза) и при письме (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 на строке, 

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. 

Развитие речи. 

Правильное, осознанное и выразительное чтение небольших текстов. 



135 
 

Пересказ прочитанного текста. Объяснение значения слов. Поиск информации 

в тексте. 

Составление короткого текста на определенную тему (о школе, о детях, 

о животных, по сюжетным картинкам и личным наблюдениям). 

Работа с текстом: списывание текста, оформление предложенийв тексте. 

Нормы речевого этикета в кабардинском языке в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Содержание обучение во 2 классе 

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). 

Звуки и буквы. 

Гласные звуки и буквы. Гласные звуки. Развитие речи. Рассказ по 

картинке «Экскурсия в лес». Согласные звуки. Слог. Перенос слова. Звук [э]. 

Согласные звуки [п1], [т1]. Правописание букв пит вместо звуков [п1] и [т1], 

которые слышатся перед звуками [к1] [к1у] [къ] [къу] [л1] [т1] [ф1]

 [щ1] [ц1] [I] [1у]. 

Разделительный ы в слове. Буква у. После буквы у буква ы не пишется. 

Буква и. Буква е. Буква э. Буквы ю, я. Буква ё. Звонкие и глухие согласные. 

Звуко-буквенный разбор 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 
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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 

ищ1эр?» («что делать?») 

Проектное задание «Г осударственные 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. 

Корень слова. Однокоренные слова. 

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 

Обучающее изложение «Друзья». Устный рассказ «Мой родной язык». 

Содержание обучения в 3 классе. 

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 пэкЬ ы къыщык1уэр). 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 



137 
 

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. 

Прямое и переносное значение слова. Определительные 

словосочетания. Правописание определительных словосочетаний 

Проектное задание «Горжусь своими земляками» (с использованием 

электронных ресурсов). 

Состав слова. 

Корень слова. Однокоренные слова, формы одного и того же слова. 

Окончание. Приставка. Словообразовательные префиксы щ1э-, дэ-, къа-, на-, 

нэ-, те-, хуэ-, хэ- и суффиксов -шхуэ, -рей, -к1э, -щ1э, -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 собственными именами. 

Суффикс. Словообразовательные формообразующие префиксы и суффиксы. 

Основа слова. Правописание и перед личной приставкой у. Морфемный 

разбор слова. 

Работа с деформированным текстом «Праздник в нашей семье». 

Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Множественное и единственное число существительных. 

Склонение существительных по падежам. Правописание падежных окончаний 

имён существительных. 

Имя прилагательное. Вопросы, на которые отвечают прилагательные. 

Существительные и прилагательные. 
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Глагол, как часть речи. Настоящее, будущее и прошедшее время 

глагола. Вопросы «сыт ищ1эр?», «сыт ищ1ар?», «сыт ищ1энур?». 

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: 

пщ1ондэ, нэужь (до, после), пространственные: деж, нэс (къэс) (у, от, к, в, до), 

причинные: щхьэкЬ, папщ1э (ради, для, из-за), определительные: хуэдиз, 

нэблагъэ (около). 

Морфологический разбор частей речи. 

Рассказ «Достопримечательности моей республики» с использованием 

электронных ресурсов. Сочинение «Добрые обычаи кабардинского народа». 

Развитие речи. Учебный монолог «Пропала собачка». 

Синтаксис и пунктуация. 

Знаки препинания в предложениях Виды предложений по цели 

высказывания повествовательное, вопросительное, восклицательное, 

побудительное. Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Изложение. Учебный диалог «Мои увлечения». 

Содержание обучения в 4 классе. 

Фонетика и графика. 

Звуки и буквы (повторение). Слог и ударение. Особенности ударения в 

кабардинском языке и заимствованных словах. Фонетический разбор слова. 

Письмо-поздравление с праздником другу (подруге). 

Состав слова. 

Корень. Однокоренные слова. Падежные окончания. 

Словообразовательные суффиксы: -гуэ, -гъэ, -гъуэ, -ей, -рей, -ф1э. 

Формообразующие суффиксы: -а, -ншэ, -щ, -т, -къым, -хэ, -ну, -и, -ми, -мэ, -

тэмэ, -рэт, -щэрэт, -н, -т, -а. Словообразовательные префиксы: къа-, на-, гъа-, 
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хуэ-, щ1э-, 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: ик1и (и), ат1э (а), ауэ (но). 

Тестовые задания по теме «Состав слова». 

Морфология. Части речи. 

 Имя существительное. Собственные и нарицательные имена 

существительные, их правописание. Единственное и множественное число 

имен существительных. Особенности в изменении собственных имён по 

числам. Склонение имён существительных. Категория определённости и 

неопределённости склонения имён существительных в кабардинском языке. 

Четыре падежа: именительный, эргативный, послеложный и 

обстоятельственный. Правописание падежных окончаний -р, -м, -мк1э, -рауэ. 

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Изложение. Работа с деформированным текстом рассказ «Случай на 

озере». 

 Послелоги. Правописание послелогов. Виды послелогов (временные, 

пространственные, причинные и другие). Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Сочинение-миниатюра (описание) «Времена года». 

 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. 
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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 единственного и множественного числа я (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 «Наше здоровье в наших руках». 

Глагол. 

Общая характеристика глагола. Инфинитив. Время глагола. Категория 

лица глагола. Спряжение глагола. Правописание глагольных префиксов дэ-, 

на-, хуэ-, къа-, щ1э-. Правописание приставок зэры-, щ1э-, мы-, ф1э- с 

глаголами Правописание а и э в основе глагола. Словообразование глаголов от 

других частей речи. Морфологический разбор глагола (простая форма). 

Тестовые задания по теме «Глагол». Сочинение-описание «Наш лес». 

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 

(кабардиночеркесскому) языку на уровне начального общего 
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образования. 

 В результате изучения родного (кабардино-черкесского) языка 

на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

- 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 статуса родного (кабардино-черкесского) языка в 

Российской Федерации и в субъекте; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с учебными текстами; 

- уважение к своему и другим народам 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, через 

работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- 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) эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
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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) трудового воспитания: 

- 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) экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы над 

текстами; 

- неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

- 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 
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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 основания 

для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, 

сравнивать языковые единицы и явления родного (кабардино-черкесского) 

языка с языковыми явлениями русского языка; 

- объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

- находить закономерности и противоречия в языковом материале на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

языкового объекта (речевой ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов; 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- выполнять по предложенному плану проектное задание; 
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- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

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: 

- выбирать источник получения информации: 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) 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; 

- 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 
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ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; - выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

- устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;  

- орректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

- 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 выстраивать 

действия по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы); 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 
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- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 

Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) 

языка.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства 

(слова,   едложения, текст); 

- понимать различие между звуками и буквами; устанавливать 

последовательность звуков в слове и их количество; различать гласные и 

согласные звуки, правильно их произносить; определять качественную 

характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный звук; 

- моделировать и анализировать поэлементный состав изученных букв; 

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], [к1], [к!у], [къ], [къу], [кхъ], [кхъу], [л], [лъ], [л1], [Hi], 

[т1], [ф1], [ху], [хь], [хъ], [хъу], [ц1], [щ], [щ1], [ы], [I] [1у]; 

- различать в слове буквы, обозначающие лабиализованные звуки: [о], 

[у], [гу], [гъу] [ку], [к1у], [къу], [о], [кхъу], [ху], [хъу], [1у]; 

- объяснять причины расхождения количества звуков и букв в словах;  

- пределять и объяснять функции мягкого знака (как смягчающего и 

разделительного знака в заимствованных словах и как знака, служащего для 
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образования специфических букв жь и хь), функции твёрдого знака (как 

разделительного знака и знака, служащего для образования сложносоставных 

согласных букв кабардинского языка: гъ, гъу, къ, къу, кхъ, кхъу, лъ, хъ, хъу); 

правильно называть буквы кабардинского алфавита; делить слова на слоги, 

переносить слова по слогам (простые формы); соблюдать правила переноса (не 

оставлять одну букву на строке и не переносить одну букву на следующую 

строчку, правила переноса сложносоставных букв); 

- составлять текст из набора предложений; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

- различать малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы, поговорки, загадки, считалочки и другие); 

- слушать сказки, пересказывать сказки, участвовать в инсценированнии 

сказок; озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; выделять 

предложения из речи; 

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 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; писать 

заглавные и строчные буквы; 

- 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; 

- воспринимать слова как объект изучения материала для анализа; 
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- 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 с учётом гигиенических требований; 

- работать с предложением: выделять слова, изменять их порядок; 

составлять слоги, слова, словосочетания, делить слова на слоги; отвечать на 

вопрос «сыт хуэдэ?» («какой?»), «дэтхэнэ?» («который?»); отвечать на вопрос 

«сыт ищЬр?» («что делает?»), «сыт къыщыщ1ыр?» («что случилось?»); 

- подбирать знаки препинания в конце предложения: (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки); 

- определять предложения по цели высказывания (без терминологии); 

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 

- списывать текст объёмом 15-25 слов с доски и из учебника; писать под 

диктовку тексты объёмом 8-10 слов в соответствии с изученными правилами, 

(конец II полугодия) - 15-17 слов, писать словарный диктант (5-8 слов); устно 

составлять 2-3 предложения на заданную тему; писать по памяти небольшой 

текст (1-2 предложения); 

- писать печатным и рукописным шрифтом с соблюдением правил 

каллиграфии. 

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, 
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(мелодику, логическое ударение), порядка слов, знаков препинания в конце 

предложения; 

- восстанавливать деформированные предложения; 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

- понимать тему и главную мысль текста, озаглавливать текст по его 

теме или по его главной мысли; 

- составлять текст по рисунку, вопросам и ключевым словам, составлять 

текст по его началу и по его концу; 

- распознавать тексты разных типов: описание, повествование и 

рассуждение;  

 -составлять небольшие повествовательные и описательные 

тексты на близкую жизненному опыту обучающихся тему (после 

предварительной подготовки); 

- 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 

оставлять одну букву на строчке и не переносить одну букву на другую 

строчку, не делить специфические сложносоставные буквы, при этом можно 

оставлять сложносоставную букву с компонентом у (ху, гу, гъу, хъу, кхъу и 

другие) одну на строке, если при чтении слышится звук [ы]; 

- обозначать звуки [э], [йы], [йэ] в начале слова буквами а, 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; 
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- определять разделительный ы перед у в словах къыу, сэхыу и другие; 

определять слова, в которых разделительный ы не нужен («сыхьт и у», «насып 

и у» и другие); 

- обозначать звуки [п1], [т1] буквами пит при письме перед буквами к1, 

л1, п1, ф1, ц1, т1, щ1, къ, къу; 

- осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

- использовать алфавит при работе со словарями, справочниками, 

каталогами; 

- различать слова, обозначающие предметы, собственные и 

нарицательные имена существительные (без введения терминологии), слова, 

которые отвечают на вопрос «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 ищ1эр?» («что делает?»), «сыт ищ1ар?» («что делал?»), «сыт 

ищЬнур?» («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 
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(простые формы), находить послелоги в предложении и применять 

подходящие послелоги; 

- находить корень слова, однокоренные слова в тексте, в речи, 

подбирать проверочные слова, работать со словарём; 

- различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

излагать содержание исходных текстов в 3(М15 слов, создавать тексты и 

сочинения в 4-8 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений; 

- составлять предложение по вопросу, по ключевым словам, по 

сюжетному рисунку, на определённую тему; 

- различать слово, предложение и набор слов, не являющийся 

предложением, 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 начале предложения, ставить точку, 

вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения; 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса 2 

класса); 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 
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частям речи (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, по ключевым словам, 

по сюжетному рисунку и записывать 3-4 предложения из составленного 

текста; 

- объяснять в каких случаях определительные словосочетанияпишутся 

слитно; использовать в речи слова речевого этикета в ситуациях 

повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- различать понятия «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 им качественную характеристику; 

- проводить фонетический анализ слова самостоятельно по 

предложенному алгоритму; 

- определять особенности ударения в кабардинском языке, выявлять 

заимствованную лексику по особенностям ударения в других языках; 

- осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 

понятием «однокоренные слова», подбирать проверочные слова; 

- подбирать близкие и противоположные по значению слова к словам 

разных частей речи, уточнять их значение; 

- различать однокоренные слова и различные формы одного и того же 

слова; распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
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- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

формообразующие аффиксы и окончание, основу (простые случаи), корень, 

суффикс, префикс; подбирать слова с заданной морфемой; 

- образовывать слова с помощью словообразовательных префиксов: 

щ1э-, дэ-, къа-, на-, нэ-, те-, хуэ-, хэ- и суффиксов: -шхуэ, -рей, -к1э, -щ1э, -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; различать словообразовательные и формообразующие 

приставки и суффиксы в словах, префиксы и суффиксы, обозначающие лицо, 

число, время; 

- определять падежные окончания в словах, находить основу, исключая 

окончание и формообразующие префиксы и суффиксы; проводить 

морфемный разбор слова; 

- писать префиксы зэры-, мы- и личные префиксы с собственными 

именами: зэры-Мадинэ, мы-Иналмэ, сы-Алийщ, и другие; 

- использовать словари при решении языковых и речевых задач; 

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

- распознавать имена существительные, находить начальную форму 

имени существительного; 

- определять грамматические признаки имён существительных (падеж, 

число); изменять имена существительные по числам и падежам; 

- распознавать имена существительные, имеющие форму одного числа 

(единственного или множественного); 

- находить имена существительные в предложении, в тексте, задавать 

вопросы в падежных формах (без терминологии): «хэт?», «сыт?», «сытыр?», 
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«сытым?», «сытымкЬ?», «сытырауэ?»; 

- различать собственные и нарицательные имена существительные; 

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) (две формы), 

указательные местоимения: мо, мор, мы, мыр, а, ар; 

- производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных 

частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

- узнавать и использовать послелоги, распознавать виды послелогов: 

временные: пшДондэ, нэужь (до, после), пространственные: деж, нэс (къэс) (у, 

от, к, в, до) причинные: щхьэкЬ, папщ1э (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; 

- различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 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; отличать основу предложения от словосочетания, выделять в 

предложении словосочетания; 
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- 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; 

- изменять глаголы по лицам, по числам, по временам; 

- выполнять фонетический, морфемный и морфологический разборы 

ориентируясь на алгоритмы в памятках, приведенных в учебнике; выделять в 

предложении основу и словосочетания; 

- писать изложение (45-50 слов) и сочинение (15-20 слов) по 

коллективно или самостоятельно составленному плану под руководством 

учителя. 

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; 

- проводить фонетический разбор слова по данному алгоритму; 

различать и находить формообразующие префиксы и суффиксы, 

словообразовательные префиксы и суффиксы, находить их в словах и 

правильно обозначать при разборе; 

- образовывать новые слова префиксальным, суффиксальным 
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способами; определять однородные члены в предложении, распознавать 

предложения с однородными членами, находить их в тексте, определять, 

каким членом предложения являются однородные члены; 

- соблюдать при письме правила употребления знаков препинания в 

предложениях с однородными членами предложения; 

- соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными 

членами, составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами: «ик1и» («и»), «ат1э» («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: именительный падеж («хэт?», «сыт?», «сытыр?»), 

эргативный падеж («хэт?», «сыт?», «сытым?»), послеложный падеж 

(«хэтк!э?», «сыткЬ?», «сытымкЬ?»), 

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; различать 

самостоятельные и служебные части речи; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных - 

качественные и относительные, число, падеж; 

- склонять имена существительные и имена прилагательные в 
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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 

ф1ы - махуэф1 (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); 

- правильно употреблять в речи формы личных местоимений (первое, 

второе, третье лицо, единственное и множественное число); 

- использовать личные местоимения для устранения повторов; 

оценивать уместность употребления местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена существительные соответствующими 

местоимениями; 

- определять лицо, число личных местоимений; 

- работать с таблицами склонений личных местоимений, изменять 

личные местоимения по падежам; 

- определять и использовать в речи указательные и притяжательные 

местоимения; 

- исправлять текст, в котором неправильно употреблены формы 

местоимений; 

- соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях 

местоимений и их форм; 

- соотносить начальную форму и временные формы глаголов, 

образовывать от глаголов в неопределённой форме временные формы; 

- трансформировать текст, изменяя время глагола; 

- распознавать форму повелительного наклонения глагола по 

грамматическим признакам; 
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- различать неопределённую форму глагола среди других форм глагола 

и отличать её от омонимичных имён существительных (щэн, вэн-сэн и тому 

подобное); 

- спрягать глаголы, образовывать глаголы с помощью глагольных 

префиксов: дэ-, на-, хуэ-, къа-, щ1э-, определять значение глагольных 

префиксов в образовании новых слов; 

- соблюдать правила правописание приставок зэры-, щ1э, мы-, ф1э- с 

глаголами, правописание а и э в основе глагола (какой звук слышится, такой и 

пишется); 

- различать способы словообразования имён существительных, имён 

прилагательных, глагола; 

- определять значение и употребление в речи количественных и 

порядковых числительных; 

- определять вид числительных (количественное или порядковое); 

- работать с таблицами образования числительных; 

- определять падеж числительных и падежные окончания; 

- оценивать уместность употребления числительных в тексте, заменять 

цифровое написание текста на соответствующие числительные; 

- редактировать текст, в котором неправильно употреблены формы 

числительных; 

- соблюдать нормы употребления в речевых высказываниях 

числительных и их 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; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 
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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. 

 

 

2.1.5. Рабочая программа по учебному предмету «Родная (кабардино-

черкесская) литература».  

Пояснительная записка 

Япэ классым Азбукэм и программэр адыгэбзэмрэ анэдэлъхубзэмрэ 

пэщIэдзэ классхэм щегъэджыным и зы Iыхьэ къыгуэщхьэхукIауэ щытщ икIи 

нэхъ хуэунэтIащ еджакIуэхэм еджапIэм къыщIэмытIысхьэ щIыкIэ бзэмкIэ 

(псэлъэкIэмкIэ) ягъуэта есэныгъэхэр егъэфIэкIуэным, абыхэм зегъэужьыным, 

адыгэбзэм и макъхэр тэмэму къагъэсэбэпыфу егъэсэным я псалъалъэ 

гъэтIылъыгъэм хэгъэхъуэным, ар жыджэру къагъэсэбэпыфу егъэсэным, 

азбукэм ит тхыгъэхэм узыщрихьэлIэ хьэрф псоми къеджэфу икIи 

къытратхыкIыфу, диктант ятхыфу, къезэгъ нагъыщэхэр къагъэсэбэпыфу 

егъэсэным. 

Япэ классым къеджэкIэрэ тхэкIэрэ  егъэщIэным тхьэмахуэм сыхьэтищ 

программэм хухех. Гъэ еджэгъуэр тхьэмахуэ 33-рэ мэхъу.  Азбукэ тхылъыр 

зэхэлъхьащ дерс 99 хъууэ. Егъэджэныгъэм и зэхэлъыкIэ елъытауэ программэм 

лъэхъэнищ къыхэгъэщхьэхукIыпхъэщ: 

• хьэрфхэр джыным ипэ къыхуэ хуэзыгъэхьэзыр лъэхъэнэ (сыхь.-

10);  

• макъхэр, хьэрфхэр щадж лъэхъэнэ (сыхь.- 79) 
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• хьэрфхэр зэрагъэцIыхуа нэужь, къеджэныгъэ лъэхъэнэ (сыхь.-10) 

• еджакIуэхэм я щIэныгъэмрэ я зэфIэкIымрэ зыкъыщапщытэж 

дерсхэм сыхьэтитI хуэгъэпсащ; 

• тхэныгъэм и IуэхукIэ дерс къэс хэухуэнауэ дакъикъи 10–15-м нэс 

хухэхыпхъэщ. 

Иужьырей зэманым егъэджэныгъэм и кIуэцIкIэ зэхъуэкIыныгъэ куэд 

йокIуэкI. ФГОС-р къызэращтэрэ абы дэ, егъэджакIуэхэм, ди пащхьэ 

къригъэуващ къалэныщIэхэмрэ мурадыщIэхэмрэ. Урысейм щIэныгъэ 

зэрыщрагъэгъуэтыр стандартыщIэм игъэувэнымкIэ концепцэм ди лъэхъэнэм 

псоми ирагъэгъуэт щIэныгъэм и мурад, къалэн пыухыкIахэр еубзыху. Абы 

къыхощ еджакIуэхэм щIэныгъэ пыухыкIа гуэр бгъэдэлъхьэным имызакъуэу, 

езы цIыхуми зиужьыным, зыгуэр зригъэщIэнымрэ игъэзэщIэнымрэ абы и 

зэфIэкIхэм хэгъэхъуэным зэрыхуэунэтIыпхъэр. Псоми щIэныгъэ щрагъэгъуэт 

еджапIэм щIэныгъэмрэ зэфIэкIымрэ я системэ псо, апхуэдэу щIэныгъэ 

зэзыгъэгъуэтым и лэжьыгъэр езыр-езыру иригъэкIуэкIыжыфу икIи и пщэм 

жэуаплыныгъэ дэлъыр къыгурыIуэжу хъуныр, н.ж. щIэныгъэм и иджырей 

фIагъыр къэзыгъэлъагъуэ зэфIэкI нэхъыщхьэхэр къызэригъэпэщын хуейщ. 

ПэщIэдзэ классхэм щIэныгъэ зэрырагъэгъуэт щIыкIэм, адрей ядж 

предметхэм къыдэкIуэу, адыгэбзэм увыпIэ щхьэхуэ щеубыд, езым иIэ 

зэфIэкIхэм тещIыхьауэ, сабийм зиужьынымрэ ар езыр зи дуней еплъыкIэ, зи 

хьэл-щэн зиIэж цIыхуу зэфIэувэнымкIэ, къэтэджынымкIэ. 

Егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ мыхьэнэуэ предметым иIэр бзэм гъащIэм 

къыхуигъэув къалэнхэм къахокI, ягъэбелджылы, цIыхур зэрызэгурыIуэ, 

дыкъэзыухъуреихь дунейр зэрызэхащIыкI, лъэпкъ культурэм зэрырашалIэ, 

зэрыхашэ Iэмалу, Iэмэпсымэу зэрыщытым къыхэкIыу. 

ЗэрызэгурыIуэ Iэмэпсымэу бзэр къигъэсэбэпкIэрэ, сабийр абы 

ирипсалъэ, цIыхухэм яхэша мэхъу, абыхэм зарегъэщхь, цIыху 

зэхущытыкIэхэр зыхуэдэм щыгъуазэ зещI. Бзэм и фIыгъэкIэ абы къещIэ ипэкIэ 

псэуахэм яIа IуэхущIафэхэр, дунейпсо культурэм хэша мэхъу, ар къещIэ. Бзэр 

щымыIамэ, цIыхум социальнэ (дуней тетыкIэрэ гъащIэ хэтыкIэрэ) и 

лъэныкъуэкIэ зиужьын, ипэкIэ кIуэтэн лъэкIынутэкъым.  

Бзэм и сэбэпкIэ сабийм къещIэ, зэхещIыкI дыкъэзыухъуреихь дунейр. 

ЗэрызэгурыIуэ Iэмэпсымэу щыткIэрэ, бзэм цIыхум езым и гупсысэкIэ иIэж 

ещI, и зэхэщIыкIым зрегъэужь, нэгъуэщIу жыпIэмэ, сабийм акъыл, гупсысэ, 

зэхэщIыкI и лъэныкъуэкIэ зиужьыныр къызэфIегъэкI. 
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Анэдэлъхубзэм и сэбэпкIэ сабийм езыр зищIысыр къыгуроIуэж, езым 

лъэкIыр къигъэлъэгъуэнымкIэ зыхуеинухэр къещIэ, нэгъуэщIу жыпIэмэ ар 

езым и Iуэху еплъыкIэ, хьэл-щэн зиIэж цIыхуу  къохъу. 

Псоми зэращIэщи, цIыхум и зэхэщIыкIри, гупсысэри, гурыгъу-

гурыщIэхэри зэрызэфIэувэр, абыхэм зэрызаужьыр дыкъэзыухъуреихь дунейр, 

абы зэрызихъуэж хабзэхэр зэхащIыкIкIэрэщ, къащIэкIэрэщ, 

къагурыIуэкIэрэщ. 

ЗэрызэгурыIуэ Iэмэпсымэу щыткIэрэ, цIыхум и щIэныгъэм, абы и 

IуэхущIафэ зэхуэмыдэхэм Iэмал зимыIэ Iуэхугъуэу хохьэ бзэм и 

къэгъэсэбэпыкIэри. Апхуэдэу щыщыткIэ, еджакIуэхэм я бзэм зрагъэужькIэрэ, 

абы и зэхэщIыкIыр, гупсысэкIэр, гурыгъу-гурыщIэхэр, хьэл-щэныр 

зэфIэувэнымкIэ, зыхэпсэухь гъащIэм жыджэру хэтыфынымкIэ зыхуеину 

Iуэхугъуэхэр къызэгъэпэща мэхъу. 

ЕгъэджэнымкIэ мурадхэр: 

Зызымыхъуэж мураду адыгэбзэр егъэджыным сытым дежи иIэр  абы 

къызэфIигъэкIын хуейуэ гъащIэм къыхуигъэув къалэнхэр гъэзэщIэнырщ, икIи 

ар техуэу щытыпхъэщ «адыгэбзэ» предметым хуаIэ еплъыкIэм, 

бгъэдыхьэкIэм, абы нэхъыщхьэу хэлъ гупсысэхэм. ЦIыхухэр иризэпсалъэу, 

зэрызэпыщIауэ щытыным бзэр хуэунэтIынымкIэ мурадыр псоми зэхуэдэу 

(общеобразовательнэ) ягъуэтын хуей щIэныгъэхэмкIэ щыIэ Iэмалхэм я зы 

хэкIыпIэу ар увынырщ, абы езым къыхэкIыжу щытщ еджакIуэхэм бзэмкIэ 

нэгъуэщI IуэхущIафэ гуэрхэми щаIэ зэфIэкIхэм хэгъэхъуэн, зегъэужьын, 

зэпыщIа зэрыхъу Iэмэпсымэу бзэр къызэрагъэсэбэп щIыкIэхэр егъэфIэкIуэн, 

балигъхэр зыхэт (зыхэпсэукI) гъащIэм жыджэру хэтыфын папщIэ, зыхуеинум 

хуэдиз зыужьыныгъэ я бзэм игъуэтауэ зэрыщытыпхъэри. Нэхъ пыухыкIауэ а 

мурадхэр мыпхуэдэу бгъэбелджылы хъунущ:  

– сабийм псэкIэ зыхищIэхэр, и гурыгъу-гурыщIэхэр, зыхущIэкъур 

(зыхуэпабгъэр), къэзыухъуреихь дунейм хуиIэ еплъыкIэр псалъэм иIэ 

зэфIэкIхэмкIэ къагъэлъагъуэфын, къаIуэтэфын, нэхъыбэрэ къигъэсэбэп 

псалъэхэми нэхъ мащIэрэ къигъэсэбэпхэми я бжыгъэм хэгъэхъуэн; 

– зы лъэныкъуэкIэ, Iуэхугъуэ пыухыкIа гуэрым емыхьэлIауэ 

(емыпхауэ) бзэм и зэхэлъыкIэр зрагъащIэкIэрэ, етIуанэ лъэныкъуэкIэ, бзэм и 

зэхэлъыкIэм теухуа Iуэхугъуэ пыухыкIа гуэр (псалъэ, тхыгъэ) гум 

ираубыдэкIэрэ, хьэл-щэным, нэмысым, хабзэм теухуа тхыгъэ зэпкърахкIэрэ е 

апхуэдэ гупсысэ зыхэлъ темэкIэ тепсэлъыхькIэрэ я акъылым, гупсысэкIэм, 
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гурыхуагъым набдзэгубдзаплъэу, езым зицIыхужу щытыным зегъэужьын, 

егъэфIэкIуэн, хэгъэхъуэн; 

– бзэм и зэхэлъыкIэмкIэ щIэныгъэ ебгъэгъуэткIэрэ, къебгъаджэкIэрэ 

еджакIуэхэм я къэухьым нэгъуэщI лъэныкъуэ псомкIи хэгъэхъуэн, зегъэ-

ужьын; 

– еджэныгъэм ехьэлIа Iуэхугъуэ псомкIи яIэн хуей есэныгъэхэмрэ 

зэфIэкIхэмрэ егъэгъуэтын, зэфIэгъэувэн, зегъэужьын (текстым ирилэжьэныр, 

текстым елэжькIэрэ, гупсысэ нэхъыщхьэр къыхэгъэщхьэхукIыныр, псалъалъэ 

сыт хуэдэхэм иригъуэзэфыныр); 

– еджакIуэхэм яIурылъ бзэм зегъэужьын, абыхэм тхэнымкIи  

псэлъэнымкIи яIэ есэныгъэхэмрэ зэфIэкIхэмрэ хэгъэхъуэн, егъэфIэкIуэн 

(къеджэныр, едэIуэныр, тхэныр, псэлъэныр), бзэ къабзэ, шэрыуэ 

пIурылъыным пщалъэ хуэхъухэр егъэщIэн. 

Зыхурагъаджэ (ирагъэдж) предметым и шытыкIэхэр: 

 Бзэр зыхурагъаджэ (ирагъэдж) предмету къапщтэмэ, абы и щытыкIэ 

нэхъыщхьэу къыхощ ар Iуэхугъуэ зыбжанэм теухуауэ (ехьэлIауэ) зэрыщытыр. 

Бзэр лъэныкъуэ зыбжанэкIэ ядж. Убгъуауэ къапщтэмэ, бзэм хохьэ: 

− псэлъэныр (зыгуэр къэIуэтэнымрэ жаIэр зэхэщIыкIынымрэ); 

− бзэмкIэ тхауэ щыIэр (ядж бзэмкIэ тхауэ щыIэ псори зэгъэуIуауэ); 

− бзэм и зэхэлъыкIэ хабзэхэр (псалъэхэмрэ грамматикэмрэ). 

Зи стилрэ жанркIэ зэхуэмыдэу бзэмкIэ щыIэ тхыгъэхэм (лэжьыгъэхэм), 

дидактическэ материалу къагъэсэбэпхэм езы бзэр ирагъащIэ, абы и зэфIэкIхэм 

щыгъуазэ ящI; жьэрыIэзэу псэлъэным, псэлъэкIэ шэрыуэм и щапхъэхэр ягу 

ираубыдэкIэрэ езыхэр зэрыпсалъэ бзэм щыщ мэхъу. 

Бзэм и зэхэлъыкIэ хабзэхэр, е, нэгъуэщIу жыпIэмэ, бзэм и 

зэхэлъыкIэмкIэ щIэныгъэм къихутахэр щIэныр дэIэпыкъуэгъу мэхъу бзэм 

езыр-езыру игъуэта щытыкIэхэр къагурыIуэу есэнымкIэ. Яджыр къагурыIуэу, 

зэхащIыкIыу щытмэ, абы къызэфIигъэкIынущ зэрызэрагъащIа щIыкIэр 

зыхуэдэр къэпщытэнри, абы езым икъукIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ еджакIуэхэм я 

зэфIэкIхэмрэ есэныгъэхэмрэ щрагъэфIакIуэ лъэхъэнэм. 

Аращи, анэдэлъхубзэм хуегъэджэным къызэщIиубыдэмрэ и 

зэхэлъыкIэмрэ къагъэлъагъуэ ядж Iуэхугъуэр (бзэр), абы и лъэныкъуэкIэ псори 

хыхьэу, ауэ еджапIэм щызэрагъэщIэн хуейм нэхърэ мынэхъыбэу, абы 
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щыгъуэми гъащIэм бзэр къыщагъэсэбэпынымкIэ къыпэщыт къалэнхэр 

къызэфIигъэкIын хуэдэу. 

Адыгэбзэр пэщIэдзэ классхэм щыджыныр хуэунэтIащ мыпхуэдэ 

ехъулIэныгъэхэмрэ щытыкIэхэмрэ хуэкIуэным, зэгъэхъулIэным: 

• школакIуэхэм я бзэм, я гупсысэкIэм, я зэхэщIыкIым зегъэужьыныр, 

зыхэт, зэпсалъэ(хэ)м елъытауэ бзэм и Iэмалхэр къыхихыфыныр, гукъэкIымрэ 

бзэр зэрызэхищIэмрэ егъэфIэкIуэныр; 

• адыгэбзэм и лексикэм, фонетикэм, грамматикэм ятеухуауэ пэщIэдзэ 

щIэныгъэ етыныр; бзэм и къэхъугъэ яджхэр нэхъ къызэрыгуэкI дыдэу 

зэрызэпкърихыфын зэфIэкI хэлъхьэныр; 

• анэдэлъхубзэм пщIэ хуищIу, фIыуэ илъагъуу гъэсэныр, ар къабзэу 

хъума хъунымкIэ езым и пщэ къалэн къызэрыдэхуэр зэхегъэщIыкIын, къы-

далъхуа бзэр куууэ иджыным хуэущииныр, езым и бзэр зэрыригъэфIэкIуэным 

хущIэгъэкъуныр. 

ПЭЩIЭДЗЭ КЛАССХЭМ  АДЫГЭБЗЭМКIЭ ЩАГЪУЭТ 

ЩIЭНЫГЪЭХЭМ  НЭХЪ    МАЩIЭ ДЫДЭУ, IЭМАЛ ИМЫIЭУ 

КЪЫЗЭЩIАУБЫДЭН  ХУЕЙХЭР: 

ЕдэIуэныр (Аудирование) 

эмакъ зэхихыр къыгурыIуэныр;  

иратыфу есэныр; 

къахутэфу еcэныр. 

    Псэлъэныр.  

 зыхэтым, зэпсалъэм елъытауэ епсэлъэкIэ щхьэхуэ псоми 

къахуигъуэтыфу, зыхэтым хэзагъэу есэныр;  

 диалог, монолог щытыкIэ зиIэ псэлъэкIэр къицIыхуфу есэныр;  

 псалъэмакъыр къыщIидзэфу, зэпсалъэм диIыгъыу, иужь псалъэхэр 

къигъэсэбэпыфу, псалъэкIэ гу зылъригъатэу, закъригъащIэу  есэныр;    
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 зыгуэрым епсэлъэныр, и закъуэу псэлъэным хуэшэрыуэ хъуныр 

(зыгуэр тепсэлъыхьыным, хъыбар Iуэтэным, сабийхэм зыхащIыкI темэ гуэрым 

хэпсэлъыхьыфыным); 

 жьэрыIуатэу зыгуэрым тепсэлъыхьыфу,  и закъуэу 

къэпсэлъэныгъэм есэныр;   

  еджэныгъэм епхами, къызэрыгуэкI псалъэмакъми и 

хабзэхэр(нормы речевого этикета), зэпсалъэхэм пщIэрэ нэмысрэ хэлъу 

зыхуигъэзэфу есэн (сэлам ехыкIэм, сэлам зэхыжыным, фIыщIэ хуэщIыным, 

лъэIукIэ зыхуэгъэзэныр, н.);  

 КъэпсэлъыкIэ и лъэныкъуэкIэ тэмэму макъым и къэпсэлъыкIэмрэ 

(интонация) пэжырыпсалъэм и хабзэхэмрэ тетыфу есэныр.   

Къеджэныгъэр.  

МакъкIэ къеджэныр. 

къеджэфу есэныр, еджакIуэ къэс и зэфIэкI елъытауэ, къеджэныгъэм и 

хуабжьагъыр мащIэ-мащIэурэ егъэфIэкIуэн,  

убзыхуныгъэхэм къеджэнымрэ ахэр къыгурыIуэнымрэ. Хэчыхьауэ 

къеджэныр: зыхуей зэреджэн материалыр къигъуэтыфыныр; 

ыкIэ щхьэхуэхэр къахутэфын хуэдэу еджэфу есэныр; 

нагъыщэхэм елъытауэ пэжу къеджэфу есэныр; 

хуащIыфу есэныр. 

тепсэлъыхьын, нэгъэсыжын, н.  

-езыру щэхуу къеджэн. Къызэджэ тхыгъэр жанркIэ 

зэхицIыхукIыу, и мыхьэнэр къыгурыIуэу, къеджэныгъэм и лIэужьыгъуэр 

егъэджакIуэр и дэIэпыкъуэгъуу зэхагъэкIыу (къэхутэн, кIэлыплъын, щыгъуазэ 

зыщIын, къыхэджыкIын, н.) Текстым зыхуей информацэр къыхигъуэтэфу 

есэныр. 

Текст зэмылIэужьыгъуэхэм елэжьын.  
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тхыгъэхэр, учебнэхэр – ахэр зэгъэпщэн. IуэрыIуатэ текстым и 

къыщхьэщыкIыныгъэ щхьэхуэхэр къащIэн.  

теплъэмкIэ и фIэщыгъэцIэмкIэ зытеухуар къащIэфу есэныр, мыхьэнэ зиIэ 

Iыхьэурэ текстыр ягуэшыфу есэныр, Iыхьэ къэс псалъащхьэ хуащIыфу есэныр. 

Информацэ зэмылIэужьыгъуэм елэжьыфу есэныр. 

къэпсалъэу, адрей еджакIуэхэм я къэпсэлъэныгъэхэм едэIуэфу, псалъэмакъым 

пищэфу, справочнэ, сурэт-изобразительнэ материалхэр къигъэсэбэпыфу 

есэныр. 

Зэпсэлъэныгъэм и хабзэр. 

псалъэмакъым хэтыныр, езым и IуэхуеплъыкIэр къиIуэтэфу есэныр; 

есэныр,  псалъэм и мыхьэнэм елэжьыфу (мыхьэнэ дыдэр, зэдзэкIар, мыхьэнэ 

куэд зиIэ псалъэхэр); жыджэру къагъэсэбэп псалъэ гъэтIылъыгъэм 

зегъэужьын, монолог диалогхэр зэхицIыхукIыфу есэныр; 

(терминологиер хэмыту), зэгъэпщэныгъэхэр къигъэсэбэпурэ къэпсэлъэныгъэ 

игъэхьэзырыныр, Зэджам кIэщIу тепсэлъыхьыныр, сурэтым рассказ 

хузэхэлъхьэныр.    

Тхэныр.  

Тхыгъэбзэмрэ жьабзэмрэ зэщхьэщыгъэкIыныр. Псалъэухамрэ 

тхыгъэмрэ (текстымрэ) зэхэгъэщхьэхукIыныр. Тхыгъэм къытетхыкIыныр. 

Къызэджэр (диктант) (псалъэу I5 – 20) пэжырытхэ хабзэ зэбгъэщIахэм тету 

птхыныр. Текстым тхыгъэкIэ тепсэлъыхьыжыныр (япэ лъэбакъуэ, пэублэ 

гурыIуэныгъэхэр). Тхыгъэ мыин (сочиненэ) сабийхэм яфIэгъэщIэгъуэнын 

тематикэкIэ тхыным; хъуэхъу, письмо зэхэлъхьэныр (компьютерырри 

къэгъэсэбэпыпхъэщ).  

ЕджакIуэхэр Iэмал имыIэу егъэсэн хуейщ дыкъэзыухъуреихь дунейр 

зыхищIэу, анализ ищIу, информацэм елэжьыфу, гуп хэту лэжьэфу, и пащхьэ 

къалэн пыухыкIа иригъэувэрэ, абы хуэунэтIауэ лажьэу, игъэзащIэ лэжьыгъэм 

езыр кIэлыплъыжрэ хъуари мыхъуари зэхигъэкIыфу, мыхъуахэри щIэмыхъуар 
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къихутэфу икIи ахэр зэрызэригъэзэхуэжын Iэмалхэри къыхуэгъуэту. 

Системно-деятельностнэ бгъэдыхьэкIэр хуэунэтIащ сыт и лъэныкъуэкIи 

ныбжьыщIэ цIыкIум и къэухьми и зэфIэкIми зегъэужьыным.  

  Къэгъэлъэгъуа мурадхэр зыIэрыгъэхьа мэхъу  еджакIуэм езым 

еджэныгъэм хуиIэ щытыкIэр, зыхуигъэувыж къалэныр, ар къызэрыгурыIуэр, 

езым и IуэхуеплъыкIэр (метапредметные универсальные учебные действия): 

еджакIуэм езым еджэныгъэм хуиIэ щытыкIэр (личностные), 

унэтIыныгъэ(регулятивные), щIэныгъэ иIэным, щIэуэ зыгуэр къищIэным 

хущIэкъуныр (познавательные), хуиту псалъэмакъым хэшэныр, псоми 

бгъэдыхьэкIэ къыхуигъуэтыныр (коммуникативные), бзэ, бзэщIэныгъэ, 

культуроведческэ компетенцэхэр щызыхалъхьэкIэ икIи абыхэм 

зыщрагъэужькIэ. 

Коммуникативнэ компетенцэр – бзэм къэгъэсэбэпыкIэу иIэ псоми, 

жьабзэми тхыбзэми яхэлъын хуей культурэ лъабжьэми хуэIэрыхуэ хъунырщ, 

еджакIуэр езым и ныбжь елъытауэ здыхэхуэ щытыкIэхэм бзэр 

къыщигъэсэбэпыфынырщ. 

Бзэ, бзэщIэныгъэ компетенцэр – бзэр дамыгъэ системэу икIи 

жылагъуэ къэхъугъэу къэзыгъэлъагъуэ щIэныгъэм щыгъуэзэнырщ, ар 

зэрызэхэлъым, зэрызиужьым, зэрырилажьэм хэщIыкIынырщ; бзэщIэныгъэр 

зищIысыр щIэнырщ, адыгэбзэм елэжьа щIэныгъэлIхэр зэгъэцIыхунырщ; адыгэ 

литературэбзэм и хабзэ нэхъыщхьэхэм утетынырщ; еджакIуэхэм я бзэр псалъэ 

зэрызэхэткIи, грамматикэ ухуэкIэкIи нэхъ къулей щIынырщ; бзэм 

къыщыхъухэр зэпкърыхыфынырщ; бзэм и псалъалъэ зэмылIэужьыгъуэхэр 

къэгъэсэбэпыфынырщ. 

ЕджакIуэм езым еджэныгъэм хуиIэ щытыкIэр (личностные)– бзэр 

лъэпкъ щэнхабзэр къэзыгъэлъагъуэ формэу зэрыщытыр, лъэпкъым и бзэмрэ и 

тхыдэмрэ быдэу зэрызэпыщIар, и Хэкум теухуауэ пагагъ иIэу, лъэпкъым и зы 

цIыхуу еджакIуэр зэрыщытыр, адыгэбзэм къыщхьэщыкIыныгъэу, 

гъэщIэгъуэнагъыу хэлъхэр къыгурыIуэныр,  къэралым ис лъэпкъ псоми я 

фIыгъуэр зэхищIэныр, адрей лъэпкъхэм я бзэм, я щэнхабзэм  пщIэ хуэщIыныр, 

бзэм дахэу, щэныфIэу ирипсалъэу зыгъэсэнырщ. И IуэхущIафэ сыт хуэдэмкIи 

жэуап зэрихьыныр, абы къыдэкIуэу напэ, захуагъэ, гуапагъэ, пэджэж, 

зэхэщIыкI, гууз-лыуз, гущIэгъу иIэныр. НэхъыщIэми нэхъыжьхэми 

зэрыдекIуэкIын  Iэмалхэр къигъуэтыфыныр. 

Метапредметнэ  ехъулIэныгъэхэр: 
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ПредметзэпыщIэ ехъулIэныгъэхэм: унэтIыныгъэ(регулятивные), 

щIэныгъэ иIэным, щIэуэ зыгуэр къищIэным хущIэкъуныр (познавательные), 

хуиту псалъэмакъым хэшэныр, псоми бгъэдыхьэкIэ къыхуигъуэтыныр 

(коммуникативные), бзэ, бзэщIэныгъэ, культуроведческэ компетенцэхэр 

щызэхалъхьэкIэ икIи абыхэм зыщрагъэужькIэ Федерал къэрал егъэджэныгъэ 

къупхъэм ипкъ иткIэ зэпэщ ящIыр: 

− еджэныгъэ лэжьыгъэм и пщэрылъхэмрэ зыхуэунэтIахэмрэ еджакIуэм 

зыхищIэныр, ар зыIэрыгъэхьа хъунымкIэ хэкIыпIэхэр къилъыхъуэныр; 

− лъыхъуэн, къэгъэщIын Iуэхугъуэхэм къалъыкъуэкI мыщхьэпэхэр 

зэрызэфIихын хэкIыпIэ иубзыхуныр; 

− къыхуагъэува Iуэхугъуэр зэхигъэкIын щхьэкIэ, и лэжьэкIэныр 

ипсыхьыфрэ зыкIэлъыплъыжыфу икIи нэхъ къезэгъ бгъэдыхьэкIэр 

къыхигъэкIыфыныр; 

− къыщIехъулIэ/къыщIемыхъулIэ щхьэусыгъуэр къыгурыIуэрэ 

къемыхъулIапэу щытми, къызэрехъулIэным хущIэкъуу зэгъэпэщауэ 

лэжьэфыныр; 

− езыр-езыру зыкъихутэжынымкIэ зэфIэувэныр; 

− бзэм и Iэмалхэмрэ информацэ, коммуникацэ технологиехэмрэ езым 

щIэуэ зыгуэр къищIэным хущIэкъун къалэныр щигъэзащIэкIэ 

къигъэсэбэпыныр; 

− псалъалъэ зэмылIэужьыгъуэхэм зыхуей къыщыгъуэтын, 

зэхуэхьэсын, елэжьын, зэхэдзын, анализ щIын, нэгъуэщIым Iэрыгъэхьэн, 

къэIуэтэжыфын, зыщIыпIэ къыщыпсэлъэфыныр; 

− текст зэхуэмыдэхэм, жанр зэмыщхьхэм къеджэфыныр, 

зытепсэлъыхьым теухуауэ и бзэм зэхъуэкIыныгъэ иригъэгъуэтыфыныр, 

жьабзэу, тхыбзэу текстхэр зэригъэпэщыфыныр; 

− зэгъэпщэныгъэ, зэгъэуIуныгъэ, анализ сыт хуэдэхэр зы гупсысэм тету 

иухуэфыныр, зым зыр къыпкърыкIыу е къыпкърыкIынкIэ хъуну зэрыщытым 

егупсысыфыныр; 

− и псэлъэгъум едэIуэфыныр, диалог иригъэкIуэкIыфыныр, зы Iуэхум 

еплъыкIэ зэхуэмыдэхэр зэриIэфынур къыгурыIуэрэ псоми щIэдэIуфу 

щытыныр, щапхъэхэр къигъэсэбэпурэ псэлъэфыныр; 
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− гуп псом зы мурад зэраIэфынур, абы узэрыхуэкIуэфыну гъуэгур 

убзыхуныр, гупым хэт дэтхэнэ зыми зы къалэн зэриIэныр, зыр зым 

кIэлъыплъыж зэрыхъунур, езым и лэжьыгъэм еплъыжрэ адрейми и лэжьыгъэр 

илъагъуныр, къипщытэныр;  

−  зэгурымыIуэныгъэр псалъэмакъ къыхэмыкIыу зэфIихыфыныр, зым 

и фейдэ мыхъуу псори зэакъылэгъу зэрызэхуищIыныр.  

 

ПредметымкIэ ягъуэтыпхъэ ехъулIэныгъэхэр: 

ФГОС-м  ипкъ иткIэ зэпэщ ящI: 

фонетикэмрэ графикэмрэ, лексикэр, псалъэ къэхъукIэр, морфологиер, 

синтаксисыр, бзэм и къэгъэсэбэпыкIэ мардэхэр; 

тету ахэр къигъэсэбэпыныр; 

къулеягъыу, бзэр лъэпкъым и гупсысэр къызыхэщыжу зэрыщытыр; 

рдей-Балъкъэр Республикэм къэралыбзэу 

зэрыщытыр; 

зэрыбгъэдэлъыр; 

 

Iуэхугъуэми хуигъуэтыфыныр. 

КъеджэкIэмрэ тхэкIэмрэ щыхуагъэхьэзыр лъэхъэнэм къызэщIеубыдэ       

(сыхь. I0): 

Псалъэмрэ псалъэухамрэ. Дамыгъэ итхъахэр къагъэсэбэпаурэ бзэр 

псалъэухахэу, псалъэухахэр псалъэу, псалъэхэр пычыгъуэ-пычыгъуэу 

зэпаудыфу хуэм-хуэмурэ еджакIуэхэр егъэсэн. 

Пычыгъуэр, ударенэр. Псалъэр пычыгъуэкIэрэ зэпыгъэщхьэхукIын 

(зэпыудын), псалъэм ударенэр тегъэувэн (ударенэр макъкIэ 

къыхэгъэщхьэхукIын, ударенэр зытелъ пычыгъуэр нэхъ хэкъузауэ 
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къэпсэлъаурэ), псалъэухам иIэ щытыкIэр, псалъэр зэрызэхэт пычыгъуэ 

бжыгъэр еджакIуэхэм къахутэфу егъэсэн хуейщ. 

Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ. Адыгэбзэм и макъхэм щыгъэгъуэзэн, 

щызэхэпхкIи къыщупсэлъкIи макъзешэхэмрэ макъ дэкIуашэхэмрэ (дэгухэмрэ 

жьгъыжьгъхэмрэ) зэхагъэкIыфу егъэсэн: макъыр къыщапсэлъкIэ жьэ кIуэцIым 

хьэуар хуиту къыжьэдэкIрэ абы зыгуэр пэщIэуэрэ, макъзешэхэм пычыгъуэ 

къагъэхъуу зэрыщытыр егъэщIэн. 

Псалъэм макъ щхьэхуэхэр къыхэгъэщхьэхукIын (макъзешэ, макъ 

дэкIуашэ), псалъэр зэрызэхэт пычыгъуэхэмрэ макъхэмрэ яхузэпкърыхын 

(псалъэм хэт макъхэм я бжыгъэр, ахэр зэрызэкIэлъыхьар, яIэ щытыкIэхэр 

IупщI щIын, ударенэр зытелъ пычыгъуэр къыхэгъэщхьэхукIын, псалъэм и 

къэпсэлъыкIэмрэ и тхыкIэмрэ зэхуэхьын, ар зэрызэхэт пычыгъуэхэмрэ 

макъхэмрэ къыщыгъэлъэгъуа схемэм иригъуазэурэ). 

Макъхэр хэту псалъэ гуэрхэр къэгупсысын, псалъэм и къэпсэлъыкIэмрэ 

(абы и IукIэмрэ) ар зэрызэхэт макъхэм хуащIа схемэмрэ зэрызэхуэкIуэр 

гъэбелджылын. 

Мы лъэхъэнэм и Iэмал нэхъыщхьэр псалъэр зэрызэхэт макъхэмкIэ 

зэпкърыхынырщ, макъхэр псалъэу  зэхэгъэувэнырщ,  еджакIуэхэм я бзэм 

зегъэужьынырщ. 

Мыбдеж къыхэгъэщыпхъэщ, псоми Iэмал имыIэу ящIэн хуей Iуэхугъуэ 

нэхъыщхьэхэр: 

• макъыр жьэм къызэрыжьэдэкI елъытауэ характеристикэ 

иритыфын (макъзешэ, макъ дэкIуашэ жьгъыжьгъ, дэгу), а макъхэр схемэм 

къыщигъэлъэгъуэфу егъэсэныр; 

• макъыр хьэрфкIэ тхыгъэм къызэрыщыгъэлъэгъуар, хьэрфхэр 

алфавитым зэрыщызэхэтыр, я увыпIэр; 

• хьэрфышхуэкIэ кърагъажьэу ятх псалъэхэр, псалъэухар 

хьэрфышхуэкIэ кърагъажьэу зэратхыр. 

• псалъэухам и кIэм ягъэув хабзэ нагъыщэхэр  

    Щ х ь э х у э у   г у   з ы л ъ ы т а п х ъ э. ЕгъэджакIуэр хуэсакъыпхъэщ 

макъ дэкIуашэхэм я IукIэмрэ (л, х щ,) ахэр зэрыгъэлъэгъуа хьэрфхэм 

зэреджэмрэ (лы, хы щы,) зэхагъэкIыфыным, абы папщIэ еджакIуэхэм макъ 

дэкIуашэр къыщапсэлъым ы макъзешэр къыздрамыгъэубыду ирагъасэ. Макъ 

дэкIуашэм и IукIэу зэгъэсэн хуейр ар (макъыр) псалъэм и кIэм щызэхэпхым 
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деж иIэ хъу IукIэрщ: мэл, жэщ, пхъэх. Мыбдежым псалъэм и кIэм къыщыкIуа 

л, щ, х макъхэр лы, щы, хы-уэ къыупсэлъыныр зэрымытэмэмыр    еджакIуэхэм 

ягурыгъэIуапхъэщ. 

                             Азбукэр щрагъэдж лъэхъэнэ (сыхь.79) 

  КъеджэкIэ егъэщIэныр 

Макъзешэхэмрэ дэкIуашэхэмрэ, хьэрфзешэхэмрэ дэкIуашэхэмрэ. 

Адыгэбзэм макъыу хэт псори егъэщIэн, нэгъуэщIым къипсэлъа макъыр 

и IукIэкIэ еджакIуэхэм къацIыхуфу, езыхэми а макъыр къапсэлъыфу егъэсэн. 

Сыт хуэдэ зы макъми и зэрыб хьэрфри и Iэрытх хьэрфри егъэщIэн, 

макъыр зэхебгъэхмэ, абы и хьэрфыр къагъэлъэгъуэфын, хьэрфыр ебгъэ-

лъагъумэ, абы хуэкIуэ (къикI) макъыр ягъэIуфу щытын хуейщ. 

Хьэрфзешэхэм тещIыхьауэ пычыгъуэхэр зэпащIэу (зэпагъэувэу) 

къеджэн, хьэрф яджахэр зыхэт пычыгъуэхэм къеджэфу егъэсэн. 

Макъхэр къызэрагъэлъагъуэ дамыгъэхэр къагъэсэбэпкIэрэ япэ щIыкIэ 

пычыгъуэхэр, итIанэ псалъэм и моделхэр ящIыфу есэныр, абы къыдэкIуэу а 

макъхэр къызэрагъэлъагъуэ хьэрф къыхэбзыкIахэр къагъэсэбэпурэ, 

пычыгъуэхэр, псалъэхэр зэхалъхьэн (япэ щIыкIэ ахэр зэрызэхэт макъхэмрэ 

хьэрфхэмрэ зэпкърыхауэ, псалъэм и тхыкIэмрэ макъхэм я моделымрэ 

зэрагъапщэурэ псалъэхэм къеджэн, макъхэмрэ хьэрфхэмрэ я бжыгъэмрэ я 

тхыкIэмрэ щызэтехуэ щызэтемыхуэхэр къахутэфу егъэсэн). 

Къызэджэр къагурыIуэу, къеджэкIэ тэмэм яIэу, укъуэдияуэ пычыгъуэ-

пычыгъуэкIэрэ макъ ягъэIуу псалъэ щхьэхуэхэм, псалъэуха мыинхэм, 

зытепсэлъыхьыр еджакIуэхэм къемыгугъуэкI тхыгъэ кIэщIхэм къеджэн, 

хьэрфхэр тэмэму икIи зэрыхуэфэщэнкIэ псынщIэу къацIыхуным тещIыхьауэ, 

псалъэм къызэреджэнум хуэзунэтI Iэмалхэр (япэ щIыкIэ пычыгъуэкIэрэ 

зэпыуда, абы и ужькIэ пычыгъуэхэр къызыхэмыгъэщахэри хыхьэу), ударенэр 

зытелъ пычыгъуэр (ар и дамыгъэмкIэ къыщыгъэлъэгъуар) къыхагъэщу. 

Псысэхэм ящыщ Iыхьэ щхьэхуэхэм, абыхэр щекIуэкI Iуэхугъуэ 

щхьэхуэхэм я зэкIэлъыкIуэкIэр (алгоритм действий) къаIуэтэжыфу, усэ тынш 

дыдэхэм, псынщIэрыпсалъэхэм, псалъэрыджэгухэм, къебжэкI цIыкIухэм, 

сабий уэрэдхэм хэт псалъэхэм хуэдэхэр гукIэ зрагъэщIэн, ахэр япэ щIыкIэ 

егъэджакIуэм кIэлъыжаIэурэ тэмэму къапсэлъу зрагъасэу. Мы лэжьыгъэр 

тэмэму къызэгъэпэщыным мыхьэнэ иIэщ. 
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А щIыкIэм тету зрагъэщIапхъэхэм ящыщщ «Адыгэ алфавит» жиIэу 

Багъ Н.А., Щоджэн Леонид и «ЦIыкIураш и хьэрфхэр»-м  хыхьэ усэ цIыкIухэр, 

Ацкъан Ритэ и «Анэбзэ» (зи еджапIэ кIуэгъуэ мыхъуа сабийхэм папщIэ). Япэ 

гъэ еджэгъуэм и кIэм псалъэ I5-20  хуэдиз зы дакъикъэм  еджакIуэр 

пычыгъуэкIэ зэпыудауэ къеджэфмэ, тэмэмщ. 

ТхэкIэ егъэщIэныр. 

ЕджакIуэхэр тэмэму щысыным хуегъэсэн хуейщ. Ахэр щытхэкIэ 

зэрызэфIэсын хуей щIыкIэм егъэсапхъэщ: тетрадыр тэмэму (тIэкIу 

сэмэгурабгъумкIэ хуешэкIауэ щытын хуейщ. ЩытхэкIэ е сурэт щащIкIэ 

къэрэндащыр е къалэмыр тэмэму зэраIыгъын хуей щIыкIэр егъэщIапхъэщ ипэ 

махуэхэм къыщыщIэдзауэ. 

Хьэрфхэм я лъагагъын хуейр, абыхэм я зэхуакур (зэрызэпэщIэхар 

зыхуэдизыр) нэкIэ ягъэбелджылыфыным хуэзыгъасэ, Iэбэлагъым, Iэпэхэм 

зезыгъэужь лэжьыгъэхэр егъэкIуэкIын: хъурей цIыкIу къегъэтхъыхьын, 

итхъахэмкIэ зэпыщIэн, тхыпхъэщIыпхъэ гуэрхэр егъэщIын, я IэщIыр 

егъэшытIэн. 

ЕджакIуэхэм псалъэхэмрэ псалъэухахэмрэ къытрегъэтхыкIын (япэ 

щIыкIэ Iэрытхым, иужькIэ зэрыбу тедзам). КъытратхыкIар тэмэмрэ 

мытэмэмрэ къэпщытэжын, къызытратхыкIам ирагъэпщэжурэ, пычыгъуэкIэрэ 

къеджэурэ, псалъэ къытратхыкIахэм пэжырытхэмкIэ щыуагъэ хэтрэ хэмытрэ 

зэпалъытэурэ. 

Къабзэу тхэныгъэ. Еджэгъуэ щхьэхуэ хухахыркъым. Дэтхэнэ зы тхыгъэ 

лIэужьыгъуэми къыдэкIуэу пэщIэдзэ классиплIми щыгъэзэщIэн хуейщ 

еджакIуэхэр къабзэу, дахэу, кьихыгъуафIэу икIи Iэмал зэриIэкIэ нэхъ 

псынщIэIуэу тхэф хъуным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр. 

ТхэныгъэмкIэ ягъэзэщIэну лэжьыгъэхэр езанэ классым  е дерсхэм и пэм 

е и кIэм хуэгъэзэн хуейщ, дакъикъи 10 хуэдизкIэ. 

Жьабзэм зегъэужьыныр. 

Адыгэбзэм и макъхэр тэмэму къагъэсэбэпыфу егъэсэн. ЕджакIуэхэр 

щыпсалъэми нэгъуэщIхэм щедаIуэми зэхах бзэм абыхэм гулъытэ нэс хуащIу 

егъэсэн, макъ къэзыгъэлъагъуэ органхэм зегъэужьыным хущIэкъун. 

ПсэлъэкIэмкIэ яIэ есэныгъэмрэ зэфIэкIхэмрэ егъэфIакIуэ зэпыту щыгъэтын: 

мыпIащIэу, зэпIэзэрыту псэлъэным хуегъэсэн, щыпсалъэкIэ хьэуар тэмэму 

жьэдашэным, ику ит макъкIэ (мыкIийуэ икIи мыщэхуу) псалъэу, хуей   

щыхъум, макъым зрагъэIэту е ягъэлъахъшэу егъэсэн. Псалъэ псори 
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къэпсэлъынымкIэ ягъуэта есэныгъэмрэ, яIэ хъуа зэфIэкIымрэ нэхъри 

егъэфIэкIуэн, псом хуэмыдэу ахэр зэрызэхэт макъ, пычыгъуэхэр, 

къэпсэлъыкIэм  (орфоэпием) и хабзэхэм къезэгъыу, абы тещIыхьауэ ударенэр 

тэмэму псалъэм трагъэувэу. Адыгэбзэм и макъхэр тэмэму, щыуагъэншэу 

къэпсэлъыным, хуегъэсэн псынщIэрыпсалъэхэр, къебжэкIхэр, усэ цIыкIухэр, 

н. еджэгъуэ къэс къэгъэсэбэпкIэрэ.  ЕджакIуэ щхьэхуэхэм я бзэм дагъуэ 

зэриIэм къыхэкIыу, мытэмэму къапсэлъ макъхэр гъэзэкIуэжыным еджэгъуэм 

щелэжьын.  

      Псалъэм зэрелэжьыпхъэр. ЕджакIуэхэм ящIэ псалъэ бжыгъэр 

гъэбелджылын, абы хэгъэхъуэн икIи ахэр жыджэру къагъэсэбэпу егъэсэн. 

Псалъэхэр IэкIуэлъакIуэу къэсэбэпын – предметхэм, IуэхущIафэхэм зэреджэр 

– абыхэм къагъэлъагъуэ мыхьэнэр къыжаIэфын. Предметхэм я щытыкIэхэм 

тещIыхьауэ ахэр зэрызэгухьэ е зэрызэщхьэщыкIыр убзыхун, 

къызэщIэзыубыдэ мыхьэнэ зиIэхэмрэ (п.п. щыгъын: джанэ, гъуэншэдж, 

бостей. IэлъэщI, пыIэ, вакъэ, н.) апхуэдэу щымытхэмрэ (п.п., сэ, уадэ, Iэдэ, 

лэныстэ, джыдэ, бел, н.) къагъэсэбэпыфу егъэсэн. Литературэбзэм темыхуэу 

щIыпIэ псэлъэкIэхэм (диалектхэм) хуэдэу дызыщрихьэлIэ Iуэхугъуэхэр 

еджакIухэм я бзэм зэрыхэгъэкIыным ерыщу икIи зэпыугъуэ имыIэу 

елэжьыпхъэщ.  

Псалъэухахэмрэ  къэIуэтэныгъэмрэ  егъэлэжьыныр. 

ЕджапIэм къыщIэмытIысхьэ щIыкIэ еджакIуэхэм бзэмкIэ 

(псалъэкIэмкIэ) ягъуэта есэныгъэхэр егъэфIэкIуэн, абыхэм зегъэужьын. 

ЕджакIуэм игъэува упщIэм егупсысауэ абы и жэуапыр зэпэщу етын, жэуап 

щаткIэ псалъэуха лIэужьыгъуэ зэхуэмыдэхэр къагъэсэбэпыфу егъэсэн. 

 

Зыри дамыутIыпщыкIыу, зэбламыгъэувыкIыу, зэрыщытым хуэдэу, зэ 

жаIам къытрамыгъэзэжу псысэ е хъыбар кIэщI гуэр къегъэIуэтэжын 

(егъэджакIуэм игъэув упщIэхэм теухуауэ). 

Псалъэуха е тхыгъэ къызэджахэм теухуауэ егъэджакIуэм и упщIэхэм 

жэуап тэмэм иратыфу егъэсэн. 

Къызэджа зы Iуэхугъуэ гуэрым ехьэлIа псалъэ зыбжанэ 

къагъэсэбэпурэ, жьэрыIуатэу зыгуэрым и сурэт щIын. Зыщыгъуазэ гуэрыр 

зытепсэлъыхьым пыщэн, езыхэм къагупсыса гуэрхэр хэту. ЕджакIуэр 

къызэджа тхыгъэр зытепсэлъыхьым ещхьу езым и гъащIэм зыщрихьэлIа гуэр, 

егъэджакIуэм ярита  сюжетым ипкъ иткIэ, гупсэхуу къаIуэтэжыфу егъэсэн. 
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Сабийхэм я ныбжьым хуэкIуэу къуажэхьхэм убгъуауэ тепсэлъыхьын, 

усэ цIыкIу, псынщIэрыпсалъэ, псалъэжь, къебжэкI гуэрхэр гукIэ 

зрегъэгъэщIэн, ахэр зытеухуар къаIуэтэжыфу, хуэфэщэн къэпсэлъыкIэкIэ 

макъ  зэхъуэкI ящIыфу егъэсэн. 

Зы сурэт гуэрым е сурэт зытIущым япкъ иткIэ псалъэуха зыбжанэ 

зэхегъэлъхьэн, зы Iуэхугъуэ гуэркIэ (темэкIэ) къызэщIэубыда хъууэ е хъыбар 

кIэщI цIыкIу зэхегъэлъхьэн. 

Адрей сабийхэм къат жэуапым набдзэгубдзаплъэу, гуапэу хущыту    

(ауан, щIэнакIэ сыт хуэдэхэр Iуэхум хэмылъу) щIэдэIуу еджакIуэхэр егъэсэн, 

абыхэм есэныгъэфIрэ щIэныгъэфIрэ егъэгъуэтын.  

Азбукэ нэужь лъэхъэнэ (сыхь.10) 

Мы лъэхъэнэм макъхэмрэ хьэрфхэмрэ яухауэ азбукэм  ит тхыгъэхэм 

еджэн щIадзэ. ЕджапIэм къыщIэмытIысхьэ щIыкIэ еджакIуэхэм бзэмкIэ 

(псэлъэкIэмкIэ) ягъуэта есэныгъэхэр егъэфIэкIуэн, абыхэм зегъэужьын хуейщ. 

ЕджакIуэм игъэува упщIэм егупсысауэ абы и жэуапыр гупсэхуу ириту, жэуап 

щаткIэ псалъэуха лIэужьыгъуэ зэхуэмыдэхэр къигъэсэбэпыфу егъэсэн хуейщ. 

Зыри дамыутIыпщыкIыу, зэбламыгъэувыкIыу, зэрыщытым хуэдэу, зэ 

жаIам къытрамыгъэзэжу псысэ е хъыбар кIэщI гуэр къаIуэтэжыфын, къызэджа 

зы Iуэхугъуэ гуэрым ехьэлIа псалъэ зыбжанэ къагъэсэбэпурэ, жьэрыIуатэу 

зыгуэрым и сурэт ящIыфын,  зыщыгъуазэ гуэрыр зытепсэлъыхьым пыщэн, 

езым къагупсыса гуэрхэр хэту. ЕджакIуэр къызэджа тхыгъэр зытепсэлъыхьым 

ещхьу езым и гъащIэм зыщрихьэлIа гуэр, егъэджакIуэм ярита  сюжетым ипкъ 

иткIэ, гупсэхуу къаIуэтэжыфу егъэсэн. 

Сабийхэм я ныбжьым хуэкIуэу къуажэхьхэр къагъэсэбэпыфу, усэ 

цIыкIу, псынщIэрыпсалъэ, псалъэжь, къебжэкI хуэдэхэр гукIэ зрегъэгъэщIэн, 

ахэр зытеухуар къаIуэтэжыфу, хуэфэщэн къэпсэлъыкIэкIэ макъ  зэхъуэкI 

ящIыфу егъэсэн. Зы сурэт гуэрым е сурэт зытIущым япкъ иткIэ псалъэуха 

зыбжанэ зэхегъэлъхьэн, зы Iуэхугъуэ гуэркIэ (темэкIэ) къызэщIэубыда хъууэ 

е хъыбар кIэщI цIыкIу зэхегъэлъхьэн. Адрей сабийхэм къат жэуапым 

набдзэгубдзаплъэу, гуапэу хущыту   (ауан, щIэнакIэ сыт хуэдэхэр Iуэхум 

хэмылъу) щIэдэIуу еджакIуэхэр егъэсэн, абыхэмкIэ есэныгъэфIрэ 

щIэныгъэфIрэ егъэгъуэтын. 

Азбукэ тхылъым игъуэта зэхъуэкIыныгъэхэм теухуауэ. 

 «Азбукэм» къыщыхьа макъхэмрэ хьэрфхэмрэ егъэцIыхуным и 

зэкIэлъыкIуэкIэм зэхъуэкIыныгъэ щIагъуэ игъуэтакъым. Макъыр 
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щрагъэцIыхукIэ псалъэм и кIэм щытмэ, а макъым и IукIэр нэхъ IупщIу 

къыхэгъэбелджылыкIа зэрыхъум шэч хэлъкъым. Макъыр къызэрагъэлъагъуэ 

хьэрфым и гугъу щащIкIэ хьэрфыр псалъэпэм къыщыкIуэмэ нэхъ 

нэрылъагъущ. Псалъэр зэрызэхэт макъхэр, пычыгъуэхэр, хьэрфхэр зытет 

лентIым зыкIи зихъуэжакъым.  

ЗэхъуэкIыныгъэ зыгъуэтахэр:    

«Азбукэм» и напэкIуэцIхэр сыт и лъэныкъуэкIи сценарий ухуэкIэм 

хуэгъэпсауэ зэхэлъхьащ: япэрауэ еджэныгъэм и Iэмэпсымэ компонентыр 

нэхъыбэу хэгъэхьа хъуащ, егъэджакIуэми дэтхэнэ зы балигъми (адэ-анэхэм) 

тхылъым ит лэжьыгъэм зэрелэжьыпхъэмрэ къызэрыгъэсэбэпыпхъэмрэ 

къыщызэпкърыхауэ итщ, нэгъуэщI материал мылъыхъуэу; етIуанэрауэ, 

нагъыщэхэмрэ дамыгъэхэмрэ я системэр хэпща хъуащи, егъэджэныгъэм хэша 

хъуа дэтхэнэ зым дежкIи методикэр нэхъ щхьэтехаи, зэIухаи щохъу. 

Япэ классым щеджэ цIыкIум и къэухьым, и щIэныгъэм, и 

зыужьыныгъэм теухуауэ федеральнэ къэрал стандартым къигъэув къалэнхэр 

гъэзэщIэныр дерс къэс къыщылъытауэ екIуэкIын папщIэ, егъэджакIуэр сыт 

хуэдизу хуэхьэзыру щымытми, еджакIуэ цIыкIухэм я пащхьэ илъ тхылъым 

куэд елъытащ. Ар сыткIи хуэгъэпсауэ щытын хуейщ, тхылъым и 

напэкIуэцIхэм лэжьыгъэу къыщыхьам, еджакIуэ къэс езым и зэхэщIыкI и 

зэфIэкI елъытауэ хуэфэщэн, хуэгъэкъаруун IуэхущIафэ иригъуатэу. 

I. Япэрауэ, и мурад щIа, гугъапIэ пыухыкIа иIэу щытмэ, еджакIуэм 

езым еджэныгъэм хуиIэ щытыкIэр унэтIыныгъэ, щIэныгъэ иIэным, щIэуэ 

зыгуэр къищIэным хущIэкъуныр, хуиту псалъэмакъым хэшэныр, псоми 

бгъэдыхьэкIэ къыхуигъуэтынымкIэ сэбэп мэхъу. Дерсым и пэублэу мурад 

щIынымрэ, къалэн зыхуэгъэувыжынымрэ хуэунэтIащ, еджакIуэхэм дерсым и 

кIуэцIкIи иужькIи еджэныгъэми къалэн пыухыкIахэр IэщIэмыхуу 

иригъэкIуэкIыныр. 

2. ЕтIуанэрауэ, дерсым и мурадхэмрэ къалэнхэмрэ еджакIуэм 

къехъулIа къемыхъулIар кърахутэну учебникым къыщыхьащ 

«Къыдопщытэж», «Зыкъыдопщытэж», «Дауэ къыдгурыIуа», «Си ныбжьэгъур 

къызопщытэ», «Уэ дауэ уеплърэ?» н. Мы лэжьыгъэхэм еджакIуэ цIыкIур 

хурегъасэ и IуэхущIафэм кIэлыплъыжыфу, иунэтIыфу, къипщытэфу, 

зэригъэзэхуэжыфу икIи зыщIэгупсысыныгъэм (рефлексия) хуешэ. Мыбдеж 

нэхъыщхьэу къэлъытапхъэщ, еджакIуэм и лэжьыгъэр егъэджакIуэм 

къызэрипщытэм нэмыщI, езы цIыкIури и IуэхущIафэм кIэлъыплъыжу, 

къипщытэжу зэрыщытыр. Апхуэдэу еджакIуэм езым къыгуроIуэж сыт и 
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лэжьыгъэм щыщIэми, хуэчэмми. Ар къыщIегъэщыжри, мыпхуэдэ гупсысэм 

хуокIуэ: ехъулIэныгъэ гуэр зыIэригъэхьэн папщIэ и гуащIэдэкIыу нэхъыбэ 

зэрыхилъхьэн хуейр. Аращи, проблемэ гуэр, Iуэхугъуэ гугъу, зэхэзэрыхьам и 

хэкIыпIэ къилъыхъуэкIэрэ, еджакIуэ-дэIуакIуэ жэрдэмыншэ, хьэрычэтыншэ 

щытыкIэм къокIри, зэхэщIыкI зиIэ еджакIуэ жыджэр, еджэныгъэм и субъект 

мэхъу. 

3. ЕджакIуэм щIэныгъэ иIэным, щIэуэ зыгуэр къищIэным хущIэкъун 

компетенцэр къызэфIэзыгъэкI Iэмалщ къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр 

егъэкIуэкIыныр. Мыбдеж «Азбукэм» куэду къыщыхьащ апхуэдэ лэжьыгъэхэр. 

Ахэр текстхэм, тхыгъэ кIэщIхэм информацэ гуэр къыхэгъэщхьэхукIыныр, абы 

теухуауэ къэпсэлъэныгъэ кIэщI гъэхьэзырыныр, н. Текстхэм и кIэм къыщыхьа 

проблемнэ упщIэхэм и жэуап къалъыхъуэкIэрэ а къалэныр гъэзэщIа мэхъу. 

Проект цIыкIухэр, къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр ягъэзащIэкIэрэ еджакIуэхэр 

хэша мэхъу гупым хэту, гъусэ  иIэу, нэхъыжьхэм я гъусэу лэжьэфу есэным. А 

лэжьыгъэхэм еджакIуэр хурегъасэ цIыху хэтыкIэм, и гупсысэр иубзыхуу 

къиIуэтэным, цIыхухэм я пащхьэ иту зыкъигъэлъэгъуэным.  

ДЕРСЫМ  И  ЗЭХЭЛЪЫКIЭМ  ТЕУХУАУЭ 

«Азбукэ» тхылъым ипкъ иткIэ урокым и зэхэлъыкIэр мыпхуэдэу 

щытыпхъэщ. 

1) Урокым, еджэныгъэм хуэзыгъэхьэзыр лэжьыгъэ. 

а) егъэджакIуэм и хэзышэ псалъэмакъ, еджакIуэхэм я гукъыдэжыр 

къэIэтыным хуэунэтIауэ. 

б) еджакIуэхэм егъэджакIуэм и псалъэхэм щIыгъуу я гукъыдэж 

къаIэт, дерсым зэрызэдэлэжьэнухэм зыхуагъэхьэзыр 

в) еджэныгъэм гукъыдэж хуаIэу загъасэ. Гупым хэту 

зэрызэдэлэжьэнум хуэхьэзыр мэхъу. 

2) ТемэщIэм елэжьын 

а) Темэр, мурадыр зэраубзыхункIэ егъэджакIуэр ядэIэпыкъуурэ 

егъэсэн; 

б) Проблемнэ щытыкIэм игъэувауэ макъыщIэр, ар 

къызэрагъэлъагъуэ хьэрфыр егъэцIыхун,  хьэрфым и тхыкIэр, псалъэм 
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зэрыхэувэ щIыкIэхэр, макъхэм я схемэхэр, текстым, таблицэхэм елэжьын, 

хьэрфхэм я лентэмкIэ лэжьэн, н. 

3) ЗыщIэгупсысэныгъэм и Iыхьэ (рефлексия) я гупсысэхэмкIэ 

зэдэгуэшэн, зыщIэгупсысын, дерсыр къызэрыщыхъуар, щIэуэ къащIар. 

4) Унагъуэм, адэ-анэм я гъусэу лэжьэнымкIэ чэнджэщхэр. 

ЗэрыгурыIуэгъуэщи, 1 классым унэ лэжьыгъэ ептыну къезэгъкъым, ауэ зэран 

хъунукъым сабийхэм я къэухьым, я зэхэщIыкIым зезыгъэужь лэжьыгъэ 

гуэрхэм хуэгъэушыныр. Мыбдеж унагъуэм ис балигъхэри хэша мэхъу 

егъэджэныгъэм.    

Дерс  лIэужьыгъуэр:  ЩIэныгъэ «къыщызэIуах» (открытие) и  дерс.  

Дызыпэплъэ  ехъулIэныгъэхэр, гугъапIэхэр: еджакIуэхэм нэхъыбэ 

щIэуэ къызэращIэным я гур хуэгъэушын;  

ЩIэныгъэ егъэгъуэтыным ехьэлIа гугъапIэхэр: еджэныгъэм ехьэлIа 

пкъыгъуэщIэхэр хэгъэхьэкIэрэ, еджакIуэхэм я щIэныгъэм, зэхэщIыкIым 

зегъэубгъун  

ЕджэкIэм хуезыгъаджэ Iэмалхэр къызэгъэпэщын (УУД): 

Личностнэ зэфIэкIхэр:  еджакIуэм езым еджэныгъэм хуиIэ щытыкIэр, 

еджэныгъэм тэмэму хущытын, и къэухьым зегъэужьыным иужь итын, щIэуэ 

зыгуэр къищIэну хуеин, иIэ щIэныгъэм хигъэхъуэн; 

УнэтIыныгъэ зэфIэкIхэр: темэм щыгъуазэ зыщищIкIэ алгоритмым 

тету елэжьыным егъэсэн, план зэхилъхьам тетуи псалъэкIэ тепсэлъыхьыжыфу 

егъэсэн, проблемэ игъэуврэ абы и жэуапыр къилъыхъуэу, къигъуэту егъэсэн,  

мыхъуахэр зэригъэзэхуэжыфу, лэжьыгъэр къипщытэфу;  

Познавательнэ зэфIэкIхэр: еджакIуэхэм я бзэм я къэухьым 

зегъэужьын, езыр-езыру, гуп хэту лэжьэфу есэн, темэм теухуауэ ящIэр рассказ 

кIэщIым къыщаIуэтэжын;  

Коммуникативнэ зэфIэкIхэр: упщIэхэр ет, адрейхэм йодаIуэ, 

упщIэхэм жэуап ирет; езым и еплъыкIэ иIэжщ, я фIэщ ещIыф, хуиту 

псалъэмакъым хешэ, псоми бгъэдыхьэкIэ къахуегъуэт.  

 

Ет1уанэ гъэ еджэгъуэм хухэха разделхэр 

IуэрыIуатэ. (сыхь. 6) 
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 Адыгэ IуэрыIуатэр зэрызэхэт лIэужьыгъуэхэр: къуажэхьхэр, 

псалъэжьхэр, псынщIэрыпсалъэхэр, нэщэнэхэр,сабий джэгукIхэр, псысэхэр, 

уэрэдхэр, хъыбархэр. НэгъуэщI лъэпкъхэм я IуэрыIуатэм щыщхэм 

щыгъэгъуэзэн. 

Бжьыхьэ дыщафэ. (сыхь. 7) 

Бжьыхьэм и зэман зэмылIэужьыгъуэхэм (бжьыхьэпэм, бжыхьэкум, 

бжьыхьэкIэм) теухуа тхыгъэхэр. Дунейм къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэхэм 

щыгъэгъуэзэн: уэлбанэ, пшагъуэ, щIыIэтыIэ, уэшх къошх, жыгхэм тхьэмпэхэр 

къыпохуж, къуалэбзу лъэтэжын. Бжьыхьэм псэущхьэхэм я гъащIэр. Бжьыхьэ 

лэжьыгъэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр. Бжьыхьэм кърахьэлIэж 

пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ хадэхэкIхэмрэ къызыхэщ тхыгъэхэм щыгъуазэ 

щIын.ЦIыхухэм бжьыхьэ дунейм хуаIэ щытыкIэр. Бжьыхьэм дунейм и 

щытыкIэхэм теухуа экскурсие. 

Ди ныбжьэгъуфI  псэущхьэхэр. (сыхь. 7) 

Унэ псэущхьэхэмрэ псэущхьэ Iэлхэмрэ ятеухуа хъыбархэр, усэхэр, 

псысэхэр, къуажэхьхэр, нэщэнэхэр. ЦIыхухэм псэущхьэхэм хуаIэ 

хущытыкIэхэр къызыхэщ тхыгъэхэм щыгъуазэ щIын. 

ЩIымахуэр щIыIэми, зэман  дахащэщ. (сыхь. 7) 

 ЩIымахуэ зэманым балигъхэмрэ сабийхэмрэ я гъащIэр, я IуэхущIафэ 

нэхъыщхьэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр. ЩIымахуэм дыкъэзыухъурейхь дунеим, 

мэзым, губгъуэм, псыежэххэм яIэ щытыкIэр, къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэр; 

щIымахуэр зэрыщIыIэр, уэсыр куууэ зэрытелъыр. ЩIымахуэм псэущхьэхэм, 

бзухэм я псукIэм, абыхэм цIыхухэр зэрыдэIэпыкъун хуейр къыыхэщ 

тхыгъэхэм щыгъуазэ щIын. 

Балигьхэм щIымахуэм ягъэзащIэ лэжьыгъэхэм, сабийхэм дунейм хуаIэ 

щытыкIэм теухуа усэхэмрэ хъыбархэмрэ.                                                  

Псэущхьэхэмрэ хьэпщхупщхэмрэ я щIымахуэ гъащIэр къыщыгъэлъэгъуа 

тхыгъэхэр.                                                                                                           ЩIымахуэм 

дунейм и щытыкIэхэм теухуа экскурсие. 

Лэжьыгъэр гуфIэгъуэщ. (сыхь. 6) 

 Лэжьыгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм, IэщIагъэ щхьэхуэхэм, цIыху псоми я 

сэбэпынагь зыхэлъ лэжьыгъэ гуэр блэжьыныр зэрыгуфIэгъуэм, зэрынасыпым, 

лэжьыгъэм цIыху гьащIэм щиIэ мыхьэнэр къызыхэщ усэхэмрэ рассказхэмрэ. 

Лэжьыгъэм теухуа адыгэ псалъэжьхэр, нэщэнэхэр. 
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Хэкум дрогушхуэ (сыхь. 8) 

Хэкумрэ лъахэмрэ я теплъэм, абыхэм я къуажэхэмрэ къалэхэмрэ я 

щытыкIэм, ди цIыху гуащIафIэхэм я лэжьыгъэфIым, ахэр мамырыгъэм 

зэрышIэбэным теухуа усэхэмрэ хъыбархэмрэ. 

ЦIыхухэм къалэмрэ къуажэмрэ щаIэ гъащIэр къэзыгъэлъагъуэ 

тхыгъэхэр: усэхэр хъы¬бархэр, рассказхэр. 

Къалэмрэ къуажэмрэ щыIэ лэжьыгъэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр 

ЦIыхухэм я зэхущытыкIэфIым, хьэл-щэн дахэм, цIыхугъэ лъагэм, 

зэныбжьэгъугъэ нэсым теу¬хуа тхыгъэхэр. ЕджакIуэхэм я гъащIэмрэ я 

IуэхущIафэхэмрэ, я зэныбжьэгъугъэмрэ я зэхущытыкIэфIхэмрэ къызыхэщ 

тхыгъэ¬хэр. ЦIыхухэр зэхуэгущабэу, зыр адрейм хуэсакъыу щытыным теухуа 

тхыгъэхэр. 

Дунейр мамыру щытыну, цIыхухэм яку зэныбжьэгъугъэрэ 

къуэшыгъэрэ дэлъыну къыхуезыджэ усэхэмрэ рассказхэмрэ щыгъэгъуэзэн. 

Мамырыгъэм, зэныбжьэгъугъэм, къуэшыгъэм теухуа адыгэ псалъэжь 

зыбжамэхэм щыгъуазэ щIын. 

«Ди къалэр», «Ди къуажэр» («Ди районыр», «Ди уэрамыр») жыхуиIэ 

экскурсие. щытыкIэфIым, щытыкIэ дахэм, яхуэсакъыным теу¬хуа тхыгъэхэр. 

Абыхэм пщIэрэ гулъытэ нэсрэ яхуэшIыныр къызыхэщ усэхэмрэ рассказхэмрэ. 

Хэкум теухуа адыгэ псалъэжьхэм щыгъэгъуэзэн 

Къытхуеблагъэ, гъатхэ! (сыхь. 6) 

Гъатхэ зэманым, псэущхьэхэм я гъатхэ гъащIэм, япэрей 

щхъуантIагъэхэм, гъэгъахэм, удз дахэхэм, цIыхухэм я гъатхэ лэжьыгъэм, я 

IуэхущIафэ щхьэ-хуэхэм, сабийхэм я гъатхэ джэгукIэхэм, къинэмыщI 

Iуэхугъуэ щхьэхуэхэми ятеухуауэ тхыгъэхэр. Гъатхэм я жыгхэм я гулъхэр 

къызрытIэпIыр япэ удз гъэгъахэр къызэрыхэпщыр, бзухэр 

къызэрылъэтэжыр.Гъатхэм теухуа адыгэ псалъэжьхэр, нэщэнэхэр. 

ЦIыхубзхэм (анэхэм, анэшхуэхэм, шыпхъухэм, анэ-адэ шыпхъухэм, 

нэгъуэщIхэми) яхуэфащэ щытыкIэфIым, щытыкIэ дахэм, яхуэсакъыным 

теухуа тхыгъэхэр. Абыхэм пщIэрэ гулъытэ нэсрэ яхуэшIыныр къызыхэщ 

усэхэмрэ рассказхэмрэ. ЦIыхубзхэм унагъуэми лэжьыгъэ IэнатIэми 

щагъэзащIэ Iуэхугъуэхэр къыщыгъэлъэгъуа тхыгъэхэм щыгъуазэ щIын. Анэм 

теухуа адыгэ псалъэжьхэр. 
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Гъэмахуэ тхъэжыгъуэ (сыхь. 7) 

Дунейм и зэманхэм тепсэлъыхьын, гъэмахуэм и нэщэнэхэр 

зэхащIыкIыфу егъэсэн, дуней дыкъэзухъуреихьым и дахагъэр зыхащIэу 

егъэсэн. Дунейр зэфэзэщу щхъуантIэщ, уафэр къабзабзэщ, дыгъэр гуащIэу 

къопс, пхъэщхьэмыщхьэр, хадэхэкIыр мэхъу, хьэпщхупщхэр куэдщ, а 

дахагъыр егъэфIэкIуэным къыхуезыджэ усэхэмрэ рассказхэмрэ щыгъэгъуэзэн 

Ещанэ гъэ еджэгъуэм хухэха разделхэр. Къыхэджэнухэр зытеухуар. 

Си Хэку (сыхь. 2) 

Хэкумрэ лъахэмрэ я теплъэм,къуажэхэмрэ къалэхэмрэ я щытык1эм, ди 

ц1ыху гуащ1аф1эхэм я лэжьыгъэф1ым, ахэр мамырыгъэм зэрыщ1эбэным 

теухуа усэхэмрэ хъыбархэмрэ. 

«Ди щ1ыналъэр», «Ди къуажэр» жыхуи1э экскурсие. щытык1эф1ым, 

щытык1э дахэм, яхуэсакъыным теу¬хуа тхыгъэхэр. Абыхэм пщ1эрэ гулъытэ 

нэсрэ яхуэш1ыныр къы¬зыхэщ усэхэмрэ рассказхэмрэ. 

Адыгэ  IуэрыIуатэ (сыхь. 5) 

Адыгэ 1уэры1уатэр зэрызэхэт л1эужьыгъуэхэр: псысэхэр, уэрэдхэр, 

хъыбархэр, псынщIэрыпсалъэхэр,нэщэнэхэр,сабий джэгукIхэр,  псалъэжьхэр. 

Нэгъуэщ1 лъэпкъхэм я 1уэры1уатэм щыщхэм щыгъэгъуэзэн. 

Бжьыхьэ  (сыхь. 5) 

Бжьыхьэм и зэман зэмыл1эужьыгъуэхэм (бжьыхьэпэм, бжыхьэкум, 

бжьыхьэк1эм) теухуа тхыгъэхэр. Бжьыхьэм псэущхьэхэм я гъащ1эр. Бжьыхьэ 

лэжьыгъэхэр къызыхэщ тхы¬гъэхэр. Бжьыхьэм кърахьэлIэж 

пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ хадэхэкIхэмрэ къызыхэщ тхыгъэхэм щыгъуазэ щIын. 

Ц1ыхухэм бжьыхьэ дунейм хуа1э щытык1эр.  

Дыкъэзыухъуреихь дунейр  (сыхь. 5) 

Дыкъэзыухъуреихь дунейр  хъумэн, хуэсакъын зэрыхуейр 

зыхегъэщIэн, ар зэрахъумэ щIыкIэхэм тепсэлъыхьын. Къуалэбзухэр 

зэрысэбэпым щыгъэгъуэзэн, ахэр хъумэным къыхуеджэн. Къэзыухъурейхь 

дунейр хъумэн зэрыхуейр, ар гулъытэ зэрыщыщ1эр сабийхэм 

зыхегъэщ1эн.Ахэр къызыхэщ усэхэмрэ рассказхэмрэ. 

Сабийхэм я хьэл-щэныр  (сыхь. 4) 
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Хьэл-щэн дахэм, ц1ыхугъэ лъагэм, зэныбжьэгъугъэ нэсым теу¬хуа 

тхыгъэхэр. Еджак1уэхэм я гъащ1эмрэ я 1уэхущ1афэхэмрэ, я 

зэныбжьэгъугъэмрэ я зэхущытык1эф1хэмрэ къызыхэщ тхыгъэ¬хэр. Ц1ыхухэр 

зэхуэгущабэу, зыр адрейм хуэсакъыу щытыным теухуа тхыгъэхэр. 

ЩIымахуэ  (сыхь 6) 

 Щ1ымахуэ зэманым балигъхэмрэ сабийхэмрэ я гъащ1эр, я 1уэхущ1афэ 

нэхъыщхьэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр. Щ1ымахуэм мэзым, губгъуэм, 

псыежэххэм я1э щытык1эр. Сабийхэм дунейм хуа1э щытык1эм теухуа 

усэхэмрэ хъыбархэмрэ. 

Псэущхьэхэмрэ хьэпщхупщхэмрэ я щ1ымахуэ гъащ1эр 

къыщыгъэлъэгъуа тхыгъэхэр. Щ1ымахуэм дунейм и щытык1эхэм теухуа 

экскурсие. 

Лэжьыгъэм цIыхур егъэлъапIэ  (сыхь. 8) 

Лэжьыгъэ зэмыл1эужьыгъуэхэм, 1эщ1агъэ щхьэхуэхэм, ц1ыху псоми я 

сэбэпынагь зыхэлъ лэжьыгъэ гуэр блэжьыныр зэрыгуф1эгъуэм, зэрынасыпым, 

лэжьыгъэм ц1ыху гьаш1эм щи1э мыхьэнэр къызыхэщ усэхэмрэ рассказхэмрэ. 

Лэжьыгъэм теухуа адыгэ псалъэжьхэр, нэщэнэхэр. 

Гъатхэ  (сыхь 7) 

 Гъатхэ зэманым, псэущхьэхэм я гъатхэ гъащ1эм, япэрей 

щхъуант1агъэхэм, гъэгъахэм, удз дахэхэм, ц1ыхухэм я гъатхэ лэжьыгъэм, я 

1уэхущ1афэ щхьэ¬хуэхэм, сабийхэм я гъатхэ джэгук1эхэм, къинэмыщ1 

1уэхугъуэ щхьэхуэхэми ятеухуауэ тхыгъэхэр. Гъатхэм теухуа адыгэ 

псалъэжьхэр, нэщэнэхэр. 

Хэкур хъумэныр къалэн лъапIэщ (сыхь 5) 

Дунейр мамыру щытыну, ц1ыхухэм яку зэныбжьэгъугъэрэ 

къуэшыгъэрэ дэлъыну къыхуезыджэ усэхэмрэ рассказхэмрэ щыгъэгъуэзэн. 

Мамырыгъэм, зэныбжьэгъугъэм, къуэшыгъэм теухуа адыгэ псалъэжьхэм 

щыгъуазэ щ1ын. 

Гъэмахуэ (сыхь 3) 

Дунейм и зэманхэм тепсэлъыхьын, гъэмахуэм и нэщэнэхэр 

зэхащ1ык1ыфу егъэсэн, дуней дыкъэзухъуреихьым и дахагъэр зыхащ1эу 

егъэсэн. Дунейр зэфэзэщу щхъуант1эщ, уафэр къабзабзэщ,а дахагъыр 

егъэф1эк1уэным къыхуезыджэ усэхэмрэ рассказхэмрэ щыгъэгъуэзэн. 
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ЕплIанэ гъэ еджэгъуэм хухэха разделхэр 

IуэрыIуатэ (сыхь 6) 

Адыгэ IуэрыIуатэм къулейм щыгъуазэ хуэщIын. Ижь-ижьыж зэман 

лъандэрэ лъэпкъым къыдэгъуэгурыкIуэ IуэрыIуатэ лIэужьыгъуэхэм: 

псысэхэм, къуажэхьхэм, псалъэжьхэм, таурыхъхэм, псынщIэрыпсалъэхэм, 

нэщэнэхэм, сабий джэгукIхэм, цIыхубэ уэрэдхэм, хъыбархэм 

яхутепсэлъыхьын. 

Ди гъунэгъуу псэу лъэпкъхэм я IуэрыIуатэм щыщ Iыхьэхэм 

щыгъэгъуэзэн. 

Бжьыхьэ дыщафэ. (сыхь 4) 

Бжьыхьэ лъэхъэнэм (бжьыхьэпэм, бжыхьэкум, бжьыхьэкIэм) теухуа 

тхыгъэхэр. Дыкъэзыухъреихь дунейм къыщыхъу зэхъуэкIыныгъэхэм 

еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн: уэшх щIыIэр къошх, жэп щIэх-щIэхыурэ къох, 

пшагъуэ къытехьэрейщ, дунейр щIыIэтыIэщ, жыгхэм тхьэмпэхэр къыпохуж, 

къуалэбзухэр мэлъэтэж. Бжьыхьэм псэущхьэхэм я гъащIэр. Бжьыхьэ зэманым 

екIуэкI лэжьыгъэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр. Бжьыхьэм кърахьэлIэж 

пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ хадэхэкIхэмрэ теухуа тхыгъэхэм щыгъуазэ хуэщIын. 

Бжьыхьэм дунейм и щытыкIэхэм теухуа экскурсие 

ядегъэкIуэкIын. 

ЩIымахуэ (сыхь. 5) 

ЩIымахуэ лъэхъэнэм дунейм и щытыкIэр; щIымахуэ зэманым теухуа 

рассказхэр, усэхэр, къуажэхьхэр, нэщэнэхэр. ЦIыхухэм псэущхьэхэм хуаIэ 

хущытыкIэхэр къызыхэщ тхыгъэхэм щыгъуазэ хуэщIын. 

ЩIымахуэ зэманым балигъхэмрэ сабийхэмрэ я IуэхущIафэ 

нэхъыщхьэхэр къызыхэщ тхыгъэ купщIафIэхэр. ЩIымахуэ лъэхъэнэм 

дыкъэзыухъурейхь дунейм: псыежэхым, мэзым, губгъуэм яIэ щытыкIэхэр, 

щIымахуэ зэманыр щIыIэу щIыщытыр; уэсым и сэбэпыр. ЩIымахуэм мэз, 

унагъуэ псэущхьэхэм,  бзухэм я псукIэм, абыхэм цIыхухэр зэрыдэIэпыкъун 

хуейр къызыхэщ тхыгъэхэм щыгъуазэ хуэщIын. 

Сабийхэм дунейм хуаIэ щытыкIэм теухуа усэхэмрэ рассказхэмрэ; 

щIымахуэ сабий джэгукIэхэр. 

ЩIымахуэ пхъэщхьэмыщхьэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр. 
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ЩIымахуэм дунейм и щытыкIэхэм теухуа экскурсие ядегъэкIуэкIын. 

Зэныбжьэгъугъэ (5) 

Балигъхэмрэ сабийхэмрэ яку дэлъынкIэ хъуну зэныбжьэгъугъэм теухуа 

тхыгъэхэм, усэхэм щыгъуазэ хуэщIын. Ныбжьэгъур зэрыгъэпэжын хуейр 

къызыхэщ тхыгъэхэр егъэджын. Ныбжьэгъугъэ пэж зи яку дэлъхэм щапхъэ 

трахыфу еджакIуэхэр егъэсэн. Псэущхьэхэмрэ къуалэбзухэмрэ зыр зым 

дэIэпыкъун зэрыхуейр тхакIуэхэм, усакIуэхэм я тхыгъэхэм куэдрэ 

щытопсэлъыхьри, абыхэми щыгъэгъуэзэн. Сыту пIэрэ ныбжьэгъу нэс жиIэмэ 

къикIыр? Апхуэдэ упщIэм жэуап иратыфын хуэдэу ныбжьэгъугъэр къызыхэщ 

тхыгъэхэр зэпкърегъэхын. 

Ди хэкур  (5) 

Хэкумрэ лъахэмрэ я теплъэм, ди щIыналъэм и щытыкIэм, ди цIыху 

гуащIафIэхэм я гуащIэдэкIым теухуа усэхэмрэ тхыгъэхэмрэ. 

Анэдэлъхубзэм и къаруру къызыхэщ тхыгъэхэр. 

Лъэпкъым и щIэблэм гъэсэныгъэ тэмэм бгъэдэлъхьэныр 

зыщымыгъэгъупщэн, а Iуэхугъуэхэр къызыхэщ тхыгъэхэр 

ЦIыхухэм я зэхущытыкIэфIым, хьэл-щэн дахэм, цIыхугъэ лъагэм, 

зэныбжьэгъугъэ нэсым теухуа тхыгъэхэр.  

КъызыхэкIа лъэпкъым щыщ цIыху пажэхэм иригушхуэн зэрыхуейр 

къызыхэщ тхыгъэхэр. 

Ди хэкум и дахагъыр къызыхэщ, ар зыгъэлъапIэ тхыгъэфIхэр 

егъэджын. 

Хэкум теухуа адыгэ псалъэжьхэм щыгъэгъуэзэн 

Гъатхэ (сыхь. 5) 

Гъатхэ зэманым, псэущхьэхэм я гъатхэ гъащIэм, щхъуантIагъэ 

къызэщIэрыуэхэм, жыг гъэгъахэм, пасэу гъагъэ удз дахэхэм, цIыхухэм я 

гъатхэ лэжьыгъэм, я IуэхущIафэ щхьэхуэхэм, сабийхэм я гъатхэ джэгукIэхэм, 

къинэмыщI Iуэхугъуэ щхьэхуэхэми ятеухуауэ тхыгъэхэр. Гъатхэм  жыгхэм я 

гулъхэр къызрытIэпIыр, япэ удз гъэгъахэр къызэрыхэпщыр, бзухэр 

къызэрылъэтэжыр, абыхэм я абгъуэхэр зэрызэрагъэпэщыжыр. Гъатхэм теухуа 

адыгэ псалъэжьхэр, нэщэнэхэр. 
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ЦIыхубзхэм (анэхэм, анэшхуэхэм, шыпхъухэм, анэ-адэ шыпхъухэм, 

нэгъуэщIхэми) яхуэфащэ щытыкIэфIым, щытыкIэ дахэм, яхуэсакъыным 

теухуа тхыгъэр. Абыхэм пщIэрэ гулъытэ нэсрэ яхуэшIыныр къызыхэщхэр. 

ЩремыIэ зауэ! (4) 

Дунейр мамыру щытыным къыхуезыджэ тхыгъэхэр. 

Зауэм хамэ лъэпкъ къыхэкIа цIыхухэм яку зэныбжьэгъугъэмрэ 

къуэшыгъэмрэ нэхъри быдэ зэрыхъур къызыхэщ тхыгъэхэр. 

Мамырыгъэм, щхьэхуитыныгъэм къыхуезыджэ усэхэмрэ 

рассказхэмрэ щыгъэгъуэзэн. 

Мамырыгъэр хъумэным иIэ мыхьэнэр. Зауэ екIуэкIхэм 

хэкIуэда цIыхухэм я пщIэр, щIыхьыр зэрыхъумэн зэрыхуейр 

къызыхэщ тхыгъэхэр. 

Псэущхьхэмрэ къэкIыгъэхэмрэ (5) 

Псуэщхьэхэмрэ къэкIыгъэхэмрэ я гъащIэм теухуа усэхэр, 

рассказхэр. Дыкъэзыухъуреихь дунейм пщIэ хуэщIын, хъумэн 

зэрыхуейм тепсэлъыхь тхыгъэхэр. Жыг хэсэным и сэбэпыр. 

Псэущхьэхэми къуалэбзухэми зэран уахуэмыхъуным иужь зэритын 

хуейр. Мэзгъэдахэ къэкIыгъэхэр, къуалэбзухэр зэмылIэужьыгъуэ 

куэд зэрыхъум щыгъэгъуэзэн. Ди щIыналъэм къыщыкIхэр, щыпсэу 

къуалэбзухэм, псэущхьэхэм яхутепсэлъыхьын. 

Сабиигъуэм и лъахэ (5) 

Сабийхэм я IуэхущIафэхэм теухуа усэхэр, рассказхэр. Нэмыс 

зыхэлъ сабийхэм тепсэлъыхь тхыгъэхэр. Лэжьыгъэ щхьэпэхэр, 

сэбэпхэр езыгъэкIуэкI сабийхэм теухуа рассказхэр. Адэшхуэ-

анэшхуэхэм сабийхэр ягъасэу къызыхэщ тхыгъэхэм щыгъэгъуэзэн. 

Гъэмахуэ (сыхь 4) 

Дунейм и зэманхэм яхутепсэлъыхьын, гъэмахуэм и нэщэнэхэм 

щыгъэгъуэзэн. дуней дыкъэзухъуреихьым гъэмахуэ лъэхъэнэм и 

дахагъэр зыхащIэу егъэсэн. Дунейр зэфэзэщу щхъуантIэщ, уафэр 
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къащхъуэщ, дыгъэр гуащIэу къопс, пхъэщхьэмыщхьэм, хадэхэкIым 

я чэзущ,  

Апхуэдэ дахагъэм хуэсакъын зэрыхуейм къыхуезыджэ 

усэхэмрэ рассказхэмрэ щыгъэгъуэзэн. 

Япэ гъэ еджэгъуэм и кIэм деж еджакIуэхэр адыгэбзэмкIэ 

къызыхуэкIуэн хуей ехъулIэныгъэхэмрэ есэныгъэхэмрэ. 

ЕджэкIэм хуезыгъасээ Iэмалхэр къызэгъэпэщын (УУД): 

Личностнэ зэфIэкIхэр псыхьа хъунымкIэ еджакIуэм къехъулIэн хуейщ:  

− еджакIуэм езым еджэныгъэм хуиIэ щытыкIэр, еджэныгъэм тэмэму 

хущытын, и къэухьым зегъэужьыным иужь итын, щIэуэ зыгуэр къищIэну 

хуеин, иIэ щIэныгъэм хигъэхъуэныр;  

− зыщыщ лъэпкъым теухуауэ гурыIуэгъуэ; Хэкур фIыуэ 

лъагъунымрэ абы ирипэгэнымрэ; 

− дуней дыкъэзыухъуреихьым теухуауэ гурыIуэгъуэ; щIыуэпсым, 

псэ зыIут псоми хуэсакъыныр; 

−  бзэ зэмыщхьхэм ирипсалъэ лъэпкъхэм пщIэ хуэщIыныр; 

−  и анэдэлъхубзэм ирипсэлъэным иригушхуэныр;  

− зыхэт цIыхухэм ялэжь Iуэхухэм хабзэ хэлъу, щэныфIэу 

хущытыныр; 

−  щIыуэпсым и теплъэ е нэгъуэщI сурэт лIэужьыгъуэхэм 

тепсэлъыхьыфыныр;  

− гуапагъ, пэжагъ, гууз-лыуз, пэджэж, напэ, н. гурыгъу-гурыщIэхэр 

зыхищIэныр; 

− егъэджакIуэм, балигъым, къыдеджэхэм зэрыдэлэжьэфыным 

ехьэлIауэ гурыIуэгъуэ иIэхэм зегъэужьыныр. 

Метапредметнэ ехъулIэныгъэхэр зэфIэувэнымкIэ еджакIуэм 

хузэфIэкIынущ: 

УнэтIыныгъэ зэфIэкIхэр псыхьа хъунымкIэ еджакIуэм къехъулIэн 

хуейщ:  
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− егъэджэныгъэ екIуэкIым и Iыхьэ зэрыхэлъыр, лэжьыгъэм и 

кIуэкIэм кIэлъыплъын зэрыхуейр къыгурыIуэныр; 

− алгоритм тету, план зэхилъхьам тетуи псалъэкIэ 

тепсэлъыхьыжыфу егъэсэн, зэкIэлъыкIуэу лэжьэныр, илэжь Iуэхугъуэм 

тепсэлъыхьыфу есэныр; темэм щыгъуазэ зыщищIкIэ алгоритмым тету 

елэжьыным егъэсэн; 

− егъэджакIуэмрэ и гъусэхэмрэ и лэжьыгъэм кърикIуам щыуагъэ 

хэтмэ, зэпкърихыжыфыныр; 

− и лэжьыгъэм теухуауэ егъэджакIуэм, балигъым, и классэгъухэм 

къажриIа псалъэхэр къыгурыIуэныр; 

− лэжьыгъэр къыщехъулIа къыщемыхъулIа щхьэусыгъуэхэр 

зэхигъэкIыфыныр; 

− жьабзэ, тхыбзэ, гурыгъуазэхэр къигъэсэбэпурэ егъэджэныгъэ 

лэжьыгъэхэр зэфIихыныр; 

− проблемэ игъэуврэ абы и жэуапыр къилъыхъуэу, къигъуэту 

егъэсэн,  мыхъуахэр зэригъэзэхуэжыфу, лэжьыгъэр къипщытэфу;  

Познавательнэ зэфIэкIхэр псыхьа хъунымкIэ еджакIуэм къехъулIэн 

хуейщ:  

− еджакIуэхэм я бзэм я къэухьым зегъэужьыныр; 

− езыр-езыру, гуп хэту лэжьэфу есэн, темэм теухуауэ ящIэр рассказ 

кIэщIым къыщаIуэтэжын;  

− къыжраIэр зэхихрэ псалъэкIэ зэхуэмыдэхэр къыгурыIуэу есэныр; 

− «Азбукэм» е нэгъуэщI тхылъым и напэкIуэцхэм (тхылъ, 

тхылътебзэ, форзац, напэкIуэцI, зэрыгъуазэ дамыгъэ, графическэ дамыгъэхэр, 

псалъащхьэхэр, н.) щыгъуазэу хуэIэижьу щытыныр, апхуэдэу электрон 

Iэмалхэми щыгъуэзэныр;  

− тексту, таблицэу, схемэу илъагъухэр къыгурыIуэрэ абыхэм 

елэжьыфу есэныр; 

− урокым и пэщIэдзэм ягъэува къалэныр егъэджакIуэр и гъусэу 

зэфIэгъэкIыфыныр; 
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− текстым зэрелэжь Iэмал зэмылIэужьыгъуэхэр къэгъэсэбэпыныр 

(мыхьэнэ нэхъыщхьэ, купщIэ, (ключевое слово)  къыхэджыкIын, 

къыхэтхыкIын, псалъэ дэгъэхуахэр хэгъэувэжын, н.) 

− щхьэхуэурэ щыт хьэрфхэр, дамыгъэхэр, сурэтхэр е псалъэхэр зы 

гупу зэуIу щIын, зэхэгъэувэжын (егъэджакIуэр кIэлъыплъу); 

− лэжьыгъэр щигъэзащIэкIэ бгъэдыхьэкIэ зэмылIэужыгъуэхэр 

къигъэсэбэпыфу есэн; 

Коммуникативнэ зэфIэкIхэр псыхьа хъунымкIэ еджакIуэм 

къехъулIэн хуейщ:  

− упщIэхэр гъэувын, адрейхэм едэIуэфу, упщIэхэм жэуап иритыфу 

есэн;  

− езым и еплъыкIэ иIэжу, я фIэщ ищIыфу, хуиту псалъэмакъым 

хешэф, псоми бгъэдыхьэкIэ къахуигъуэту йосэ; 

− зэпсалъэр зэхихрэ нэгъуэщIым я псалъэр зэхихыу есэныр; 

− диалогым, гуп уэршэрым хэтыфыныр, псалъэкIэ хабзэхэр 

имыкъутэу; 

−  егъэджакIуэм, и ныбжьэгъухэм щепсалъэкIэ къезэгъ псалъэкIэ 

иухуэныр: 

− IуэхуеплъыкIэ зэмылIэужыгъуэ щыIэхэр къилъытэныр, езым и 

IуэхуеплъыкIэр къигъэлъэгъуэфрэ щапхъэкIэ игъэбыдэфыныр; 

− гъусэ иIэу лэжьэфрэ адрейм гурыIуэфыныр, и гъусэм гуапэу, пщIэ 

хуищIу бгъэдэтыныр; 

Предметым ехьэлIауэ узыщыгугъ хъуну ехъулIэныгъэхэр: 

ФонетикэмкIэ. Бзэм и макъхэр. Псалъэм хэт макъхэмрэ а псалъэм и 

мыхьэнэмрэ. Псалъэм хэт макъхэмрэ ахэр зэрызэкIэлъыхьамрэ. Зы макъ, 

макъитIкIэ зэщхьэщыкI псалъэхэр зэгъэпщэн, зэлъытын. Псалъэм хэт макъхэм 

я модель щIын. Псалъэхэм я модельхэр зэгъэпщэн. Моделымрэ псалъэхэмрэ 

зэхуэхьын е моделым псалъэ щапхъэ къыхуэхьын. 

Макъзешэхэмрэ макъ дэкIуашэхэмрэ зэрызэщхьэщыкIыр щIэн. 

Макъзешэхэм ударенэ зытехуэмрэ зытемыхуэмрэ зэхигъэкIыфу есэн. Макъ 

дэкIуашэхэр: жьгъыжьгъхэмрэ дэгухэмрэ, пIытIахэр, Iупэ зыухъурейхэр. 
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Пычыгъуэ. Макъзешэ дапщэ псалъэм хэтми, апхуэдиз пычыгъуэу 

псалъэр мэхъу. Псалъэр пычыгъуэу зэпыудын.  

Графикэ. Макъхэмрэ хьэрфхэмрэ зэхицIыхукIын, хьэрфыр макъыр 

къызэрагъэлъагъуэ дамыгъэу зэрыщытыр. Макъхэр тхыгъэм хьэрфкIэ 

къыщагъэлъагъуэ. Адыгэ алфавитыр хьэрф 59 мэхъу. ъ, ь дамыгъэхэм я 

мыхьэнэр. 

Къеджэн. ПычыгъуэкIэ зэпыудауэ псалъэхэм къеджэфу есэн (хьэрф 

дэкIуашэ зи япэ ит слияниехэр). ПычыгъуэкIэ еджэфу зригъэса нэужь, псалъэ 

псохэм къеджэурэ къеджэкIэм и псынщIагъыр сабийм и цIыхущIыкIэ 

елъытауэ зегъэужьын. Псалъэхэм, псалъэ зэпхахэм, псалъэухахэм, текст 

кIэщIхэм  я мыхьэнэр къыгурыIуэу еджэн. Нагъыщэхэм елъытауэ 

интонацэхэр, зэпыугъуэхэр(пауза) кигъэсэбэпурэ къеджэн. Текст мыинхэм, 

усэхэм къеджэкIэрэ гъэхуауэ къеджэныгъэм зегъэужьын.  Орфоэпическэ 

къеджэныгъэм щыгъузэ щIын (псалъэ псохэм къеджэфу еса нэужь). 

Орфографическэ къеджэныгъэр къэгъэсэбэпын диктант щатхэкIэ е 

къыщратхыкIкIэ(хьэрфхэр зэрызурэ жыIэн). 

Тхэныгъэ. ЕгъэджакIуэр ядэIэпыкъуурэ тхэныгъэм и хабзэ 

нэхъыщхьхэр ищIэн. Iэхъуамбэ цIыкIухэр тхэныгъэм хуезыгъасэ, зезыгъэужь 

лэжьыгъэхэм щыгъуэзэн. Тетрадым и напэкIуэцIым, доскам щыгъуазэн. 

Хьэрфхэр –  зэрыбкIэ тедзахэри, Iэрытхыу тхари хьэрфышхуэри хьэрф 

цIыкIури итхыфу щытын. Хьэфхэр, хьэрф зэгуэтхэр пычыгъуэхэр, псалъэхэр, 

псалъэ зэпхахэр хабзэ пыухыкIам тету итхыфын. И хъэтIыр  егъэфIэкIуэным, 

къабзэу тхэным хуэунэтIа лэжьыгъэхэр ящIэн.  Зыкъипщытэжын щхьэкIэ 

тхылъым ит псалъалъэмрэ пэжырытхэ псалъалъэмрэ къигъэсэбэпу. Къеджэу 

щрагъэтхкIэ е щытритхыкIкIэ, езым къипсэлъу. Тхылъымрэ доскамрэ итыр 

щыуагъэншэу къритхыкIыу. Бзэхабзэхэм тету къызыхуеджэ текстхэр итхыфу. 

КлавиатурэмкIэ тедзэным и пэщIэдзэ есэныгъэхэр зригъэгъуэтын. Хьэрф, 

псалъэ дэгъэхуахэр дагъэувэжыфу есэн. Псалъэр пэжу итхарэ имытхарэ 

къызэрипщытэжын Iэмалхэм щыгъуазэ зищIын. 

Псалъэмрэ псалъэухамрэ. Псалъэр зэлэжьыпхъэ анализ щIын хуей 

щыIэныгъэу (объект) зэрыщытыр ищIэн. Псалъэм и мыхьэнэм кIэлъыплъын. 

Псалъэухамрэ  псалъэмрэ зэхицIыхукIын. Псалъэухам елэжьын: псалъэ 

къыхэгъэщын, псалэхэр зэблэгъэувыкIын. КъэпсэлъыкIэм(интонацэм) 

кIэлъыплъын. Интонацэр къилъытэурэ псалъэухам и модель ищIыфу есэн. 
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О р ф о г р а м м э х э р: у-м,  у-р дамыгъэу зи гъусэ хьэрф зэгуэтхэм я 

ужь ы зэрамытхыр, псалъэпэм [э] зэхахыу хьэрф а зэратхыр, хьэрф ы-р 

зэпэщIэзыхыу къыщыкIуэ хабзэр, н. 

Зи къэпсэлъыкIэрэ зи тхыкIэкIэ зытехуэ псалъэ зи мыхьэнэр 

къагурыIуэхэр, апхуэдэ псалъэхэу зыхэт псалъэуха тынш дыдэхэр ятхыфу 

щытын хуейщ (псалъэ I5-20–м нэс). Псалъэхэр пычыгъуэурэ, макъыурэ 

зэпкърахыфын, сатырым имыхуэ псалъэ Iыхьэр къыкIэлъыкIуэ сатырым 

яхьыфын хуейщ. Псалъэухар хьэрфышхуэкIэ кърагъажьэу, абы и кIэм точкэ, 

упщIэ, хэIэтыкIа нагъыщэхэр ягъэувыпхъэу зэрыщытыр ящIэн хуейщ. 

Бзэм зегъэужьын. Бзэм зегъэужьынымкIэ предмет щытыпкъэу 

еджакIуэм зэригъэгъуэтынущ: урокым жьабзэу щекIуэкI уэршэрым хэтын; 

Iуэхур зэфIэха хъунымкIэ и еплъыкIэ къигъэлъэгъуэфын; тхылъым ит текстым 

къеджэрэ зыхуей гупсысэр къыхихыфрэ пщэрылъ къыхуащIам елъытауэ абы 

дэлэжьэжыфын; бзэм ехьэлIа Iуэхугъуэ зэфIигъэкIын щхьэкIэ, псалъалъэ 

къэгъэсэбэпын; жьабзэмрэ тхыбзэмрэ зэхэгъэкIыфын; диалогыр 

къыхигъэкIыфын, абы иIэ щхьэхуэныгъэхэр ищIэн; текстымрэ псалъэ е 

псалъэуха гуп купщIэншэу зэхэдзамрэ зэхигъэкIыфын; текст зэхэгъэзэрыхьам 

псалъэухахэр я пIэ щригъэувэжыфын; текстыр зытеухамрэ гупсысэмрэ 

къыхигъэкIыфын, псалъащхьэ е фIэщыгъэ хуищIыфын; зэраIуатэ текстым и 

упщIэхэм къеджэрэ абыхэм я жэуапхэр къигъуэтыфын; сурэткIэ е упщIэкIэ 

текст зэхэгъэувэфын;  щIэдзапIэ е кIэух иIэмкIэ текстыр зэфIигъэувэфын. 

ЕджакIуэм зригъэгъэсэну къехъулIэнущ:  езым и бзэмрэ нэгъуэщIым 

еймрэ анализ хуэщIу; егъэджакIуэм игъэува упщIэм жэуап щраткIэ, езым и 

ныбжьэгъухэм я бзэм и ухуэкIэр, пэжагъыр къилъытэн; тхылъым и псалъалъэм 

хэт щапхъэхэр къэпсэлъыкIэ, тхыкIэ хабзэхэм тригъэтыныр; темэмрэ 

купщIэмрэ елъытауэ текстым цIэ фIищыныр; текст зэмылIэужьыгъуэхэр 

зэхигъэкIыныр; зэраIуатэ, зэрытепсэлъыхь рассказ зэхигъэувэныр; 

псалъэухахэм яку дэлъ зэпыщIэныгъэхэр къихутэныр;  сюжетнэ сурэт 

зэпыщIахэмкIэ  рассказ кIэщI цIыкIу иубзыхун;  тхыгъэм и пэжагъым 

кIэлъыплъыжын, щыуагъэ къызэрыгуэкIхэр къигъуэтыжын. 

ЕджакIуэм зригъэсэнущ: определенэ ирамыту адыгэбзэм 

щызэхацIыхукIыфу щытыпхъэ Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр: псалъэуха, псалъэ, 

пычыгъуэ, пычыгъуэм и къэхъукIэр, бзэм и макъхэр, макъзешэ, макъ дэкIуашэ, 

хьэрф, Iэрытх, зэрыб, хьэрфышхуэ, хьэрф цIыкIу, точкэ, упщIэ нагъыщэ. 

Абыхэм я цIэ къипIуэмэ, я гугъу пщIымэ: зищIысыр къагурыIуэу, еджэныгъэм 

хэту щрихьэлIэкIэ, езыхэми абыхэм я цIэ къраIуэфу щытын хуейщ. 
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ЕджакIуэм зригъэсэну ехъулIэнущ: 

ЕджакIуэхэм я япэ тхылъым, Азбукэм ит художественнэ тхыгъэхэм (е 

зи гугъуагъкIэ абыхэм хуэдэ нэгъуэщI гуэрхэм) уакъыхуеджэмэ, а зыхахыр 

псалъэухаурэ зэхаубзыхукIыу щытын хуейщ. 

Азбукэм ит тхыгъэхэм узыщрихьэлIэ хьэрф псоми къеджэфу  икIи 

къытратхыкIыфу щытын, нагъыщэхэр къагъэсэбэпынри хыхьэу. 

Определенэ ирамыту мыхьэнэ куэд зиIэ псалъэхэм, синонимхэм, 

антонимхэм, омонимхэм теухуауэ пэщIэдзэ гурыIуэныгъэ къагъэлъэгъуэн. 

I.  Нэхъыщхьэу ягъуэтын хуей щIэныгъэхэмрэ есэныгъэхэмрэ. 

ЕджакIуэм езым еджэныгъэм хуиIэ щытыкIэр (Личностные): 

 -япэ классым щагъуэта есэныгъэхэр егъэфIэкIуэн, абыхэм зегъэужьын, 

-еджэныгъэм тэмэму хущытын, и къэухьым зегъэужьыным иужь итын, 

щIэуэ зыгуэр къищIэну хуеин, иIэ щIэныгъэм хигъэхъуэн, 

-гулъытэ, гууз-лыуз зыхэлъ цIыхуу, гущIэгъулыуэ, акъылыфIэу, 

сабийхэр гъэсэн, 

-къэхъукъащIэхэм яIэ зэпыщIэныгъэхэм гу лъатэу, къэхъумрэ ар 

къыщIэхъум и щхьэусыгъуэмрэ зэпалъытыфу егъэсэн, 

-еджакIуэхэм я къеджэкIэр, я зэхэщIыкIыр, я бзэр егъэфIэкIуэн. Тхылъ 

еджэным гупыж хуегъэщIын.  

 - зэджэм щхьэпэ яхуэхъун дерс къыхэзыхыф тхылъеджэу гъэсэн.  

-щIыуэпсым щекIуэкI гъащIэр псори зэрызэпыщIар, абы щыпсэу 

дэтхэнэми гулъытэ хуэщIын, хъумэн зэрыхуейр ягурыгъэIуэн. 

- псэущхьэр фIыуэ ялъагъуу, гулъытэ, гущIэгъу хуаIэу гъэсэн;  

-къызэджа пычыгъуэм и гъунэгъуу къыжыIэжын; 

егъэджакIуэм къигъэув лэжьыгъэр ягъэзэщIэн, упщIэхэм жэуап иратын 

папщIэ, хэчыхьауэ текстым къеджэн; 

-егъэджакIуэм ита упщIэхэр зэхьэлIа тхыгъэхэр къагъуэтыфын; 

 -тхыгъэм хуэгъэува упщIэхэм жэуап иритыфын; 

-къызэджам щIэлъ гупсысэ нэхъыщхьэр къихутэфын; 
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- къызэджам къиIуатэр кIэщIу къыжиIэжыфын; 

-къызэджам къиIуатэм и зэкIэлъыкIуэкIэм тету жьэрыIуатэу сурэтхэр 

ищIыфын; 

Еджэныгъэм хуиIэ щытыкIэр, зыхуигъэувыж къалэныр, ар 

къызэрыгурыIуэр, езым и еплъыкIэр (метапредметные); 

 -гупсысэфу; 

- -информацэ зэмылIэужьыгъуэхэр къигъуэтыфу; 

-къызэджа тхыгъэм хэт цIыхухэм ящыщ зыгуэрым теухуауэ рассказ 

цIыкIу зэхилъхьэфу; 

-и гупсысэр жьэрыIуатэуи тхыгъэкIи къиIуэтэфу; 

-тхыгъэм и деж нагъыщэхэр пэжу игъэувыфу; 

-игъуэта щIэныгъэхэмрэ есэныгъэхэмрэ иджырей зэманым 

къыщигъэсэбэпыфу. 

- еджакIуэхэм я жьэрыIуатэбзэмрэ тхыбзэмрэ нэхъри егъэфIэкIуэныр,  

- литературно-художественнэ тхыгъэхэм езыр-езыру къеджэфу, 

зэпкърахыфу, едэIуэфу, зэдэIуар къыжаIэжыфу  егъэсэныр, 

- тхыгъэм хуэгъэува упщIэхэм жэуап иратыфу; 

- тхыгъэр къазэрыщыхъуар къыжаIэфу; 

- тхыгъэм план хуагъэувыфу, абы тетуи къаIуэтэжыфу; 

- тхыгъэм къыхуэхьа сурэтым тепсэлъыхьыфу, ар зэпкърахыфу; 

-тхыгъэм е абы щыщ Iыхьэ гуэрым къиIуатэр и псалъэкIэ е гъэкIэщIауэ 

къыжиIэжыфу; 

- тхыгъэр Iыхьэ-Iыхьэурэ зэпаудыфу, Iыхьэ къэс псалъащхьэ, сурэт 

хуащIыфу; 

- къызэджам щIэлъ гупсысэ нэхъыщхьэр къахутэфу; 

- художественнэ тхыгъэм тхакIуэм къыщигъэсэбэпа псалъэхэм гулъытэ 

хуащIыфу; 

- къэхъукъащIэхэм, гъэм и зэманхэм, цIыхухэм я хьэл-щэнхэм щыхьэт 

техъуэ псалъэхэр тхыгъэм къыхэгъуэтэфу. 
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ЕтIуанэ классым къеджэныгъэмкIэ еджакIуэхэм щыдрагъэкIуэкI 

лэжьыгъэм мы Iуэхугъуэхэр къызэфIигъэкIын хуейщ (предметные): 

Япэ илъэс ныкъуэм и кIэм ящIэн хуейр:  

- къызэджэ тхыгъэхэр зэхащIыкIыу, тэмэму (гъэхуауэ), зыхащIэу, 

псалъэхэр зэрыпсэууэ (псалъэ гугъухэр пычыгъуэкIэ) кърахыу къеджэфу 

егъэсэн; 

- яджа тхыгъэр зытеухуар, щIэлъ гупсысэр, къыхэщ псэущхьэхэм я хьэл 

щэнхэр, ди гъащIэм дызыщрихьэлIэ цIыхухэм ядэтлъагъу щытыкIэхэр абыхэм 

зэрещхьыр; 

 -яджа тхыгъэр зытеухуар, щIэлъ гупсысэр, щIэлъ щIагъыбзэр анэ -адэм 

быным щхьэкIэ ямыщIэн зэрыщымыIэр; 

-ямынэIуасэ (зыщымыгъуазэ) тхыгъэхэм къызэреджэ хуабжьагъ-

псынщIагъыр зы дакъикъэм псалъэ 30-35 хъууэ. 

ЯхузэфIэкIыпхъэр:  

- къызэджам къикIыр къаIуэтэжыфын, сурэтурэ зэхэлъу ящI планри, 

тхыгъэм дэщIыгъу планри, егъэджакIуэм и упщIэхэри къагъэсэбэпыфын; 

-тхыгъэм гъэхуауэ къеджэныр,тхыгъэм хуащIа иллюстрацэм къикIыр 

зэпкърахыфын, абы¬хэм мыхьэнэкIэ къепхауэ  хэт псалъэухахэр 

къыхахыфын; 

 - жьакIуэу псалъэныр; 

- сабийм псэкIэ зыхищIэхэр, къэзыухъуреихь дунейм хуиIэ еплъыкIэр 

псалъэм иIэ зэфIэкIхэмкIэ къэIуэтэфын, нэхъыбэрэ къигъэсэбэп псалъэхэми 

нэхъ мащIэрэ къигъэсэбэпхэми я бжыгъэм хэгъэхъуэн; 

-зэджа тхыгъэм къиIуатэр цIыкIухэм къазэрыгурыIуар упщIэхэмкIэ 

къахутэн, 

-зэджа тхыгъэр зытеухуа Iуэхугъуэ хьэлэмэтхэр къызэрыщ сурэтхэр 

жьэрыIуатэу ящIын, 

- упщIэхэм я жэуапыр текстым къыщилъыхъуэн, хэчыхьауэ къеджэн,  

-тхыгъэм хэт цIыхухэм хуаIэ щытыкIэр наIуэ къащIын, 

- тхыгъэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр къахутэн, 
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-бзэм зегъэужьын, абыхэм тхэнымкIи  псэлъэнымкIи яIэ есэныгъэхэмрэ 

зэфIэкIхэмрэ хэгъэхъуэн, егъэфIэкIуэн (къеджэныр, едэIуэныр, тхэныр, 

псэлъэныр)  

- къэIуэтэныгъэ зэпхамкIэ яIэ хъуа зэфIэкIхэм зегъэужьыныр, 

хэпщIыкIыу абыхэм хэгъэхъуэныр, тэмэму, гъэхуауэ усэ еджэныр. 

 Къызэджэ тхыгъэхэр къагурыIуэу (зэхащIыкIыу), хуабжьагъ-

псынщIагъыр тэмэму, хуагъэув мардэр ягъэзащIэу, псалъэхэр зэрыпсэууэ 

къеджэфу щытын хуейщ. Псалъэхэм я ударенэм иригъуазэу, къызэджэ 

псалъэхэр дамыгъэхуу, абыхэм зэхъуэкIыныгъэ ирамыгъэгъуэту, псалъэухам 

щымыщ къыхамыгъыхьэу къеджэн хуейщ. 

УнэтIыныгъэ (Регулятивные): къещтэ мурадыр, едж ар гъэзэщIа 

зэрыхъуным хущIокъу, езым план егъэув икIи абы тету мэлажьэ. 

ЩIэныгъэ иIэным, щIэуэ зыгуэр къищIэным хущIэкъуныр 

(Познавательные): мурадыр къыгуроIуэ, къоджэ, йодаIуэ, зыхуеинухэр 

щIэныгъэр IуэхухэмкIэ къыгуроIуэ, езыр-езыру зыхуеинухэр тхылъым, 

тетрадым кърех. 

Хуиту псалъэмакъым хыбошэ, псоми бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ 

къахуегъуэт (Коммуникативные): упщIэхэр ет, адрейхэм йодаIуэ, упщIэхэм 

жэуап ирет; езым и еплъыкIэ иIэжщ, я фIэщ ещIыф. 

ЕтIуанэ гъэ еджэгъуэм и кIэм еджакIуэхэм яхузэфIэкIыпхъэщ: 

Къызэджэ тхыгъэхэр зэхащIыкIыу (къагурыIуэу), тэмэму (гъэхуауэ), 

зыхащIэу, псалъэхэр зэрыпсэууэ (псалъэ гугъухэр пычыгъуэкIэ) кърахыу 

къеджэфын. 

Я мынэIуасэ (зыщымыгъуазэ) тхыгъэхэм къызэреджэ хуабжьагъ-

псынщIагъыр зы дакъикъэм псалъэ 40-45рэ хъууэ. 

КъеджэкIэрэ тхэкIэрэ (грамотэр) ирагъэщIэным къыдэкIуэу, 

къеджэнымкIи псэлъэнымкIи еджакIуэхэм ягъуэта есэныгъэхэм зрагъэужьын. 

Рассказ мыин тыншхэм пычыгъуэкIэрэ къеджэн, псалъэ псэухэр зэрыщыту 

(зэрыпсэууэ) къеджэныгъэм тIэкIу-тIэкIуурэ хуэкIуэу, къызэджэ псалъэхэм 

щыщ дамыгъэхуу, абыхэм зыхъуэжыныгъэ ирамыгъэгъуэту, псалъэухам 

щымыщ къыхамыгъэхьэу. Рассказ кIэщI тыншхэм езыр-езыру макъ ямыгъэIуу 

къеджэн, егъэджакIуэм къахуигъэува упщIэхэм жэуап иратын хуейуэ къалэну 

къапэщыту. Рассказыр, абы щыщ Iыхьэр хэт е сытым тепсэлъыхьми 

къыжаIэфын. 
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Тэмэму, гъэхуауэ, къызэджэр къагурыIуэу, зыхэщIэгъуэу псалъэ 

псэухэр, зэрыщыту (зэрыпсэууэ) кърахыурэ къеджэн, псалъэ гугъу 

щрихьэлIэкIэ, абыхэм пычыгъуэкIэрэ къеджэу. Псалъэхэм я ударенэм 

иригъуазэу къеджэфын. Псалъэухам хэлъ мыхьэнэ нэхъыщхьэр зыхэлъ 

псалъэр ударенэкIэ къыхагъэщыфын. ЕгъэджакIуэр къызэджэхэми абы 

къажриIахэми гупсэхуу едэIуэфын. 

Хьэрф зэгуэтхэр пычыгъуэм, псалъэм хэту къеджэныгъэм 

къытрагъэзэжын икIи зрагъэужьын. Пычыгъуэхэм я таблицэм хьэрф зэгуэт 

къызыхэхуэу хэтхэмрэ хьэрф зэгуэмыт къыхэбзыкIахэмрэ ирилэжьэфын, ахэр 

абыкIэ (хьэрф къыхэбзыкIакIэ) ятхыу, къеджэжу. 

ЕгъэджакIуэм хьэрф зэгуэткIэ ятх макъ гуэрхэр къахуигъэлъагъуэурэ, 

еджакIуэхэр а макъыр зыхэт псалъэ нэхъыбэ къагупсысынымкIэ зэпеуэу 

«джэгун». Апхуэдэу къагупсыса псалъэхэр зэрыб хьэрф къыхэбзыкIахэмкIэ 

ятхыу. 

Псалъэм, псалъэухам теухуауэ ягъуэта гурыIуэныгъэхэм зрагъэужьын. 

Псалъэуха лIэужьыгъуитIым - зэраIуатэмрэ зэрыупщIэмрэ я интонацэр 

зэхащIыкIын, апхуэдэ псалъэуха лIэужьыгъуэхэр куэдрэ зэхахыным, езыхэми 

жаIэным ипкъ иткIэ. 

Кърагъэлъагъу предметым е абы и сурэтым бгъэдэлъ (е бгъэдэлъынкIэ 

хъу) щытыкIэхэр, IуэхущIафэхэр кърабжэкIыу «джэгун». 

ЕгъэджакIуэм зи цIэ къриIуэ лэжьыгъэхэр зыгъэзащIэ (езыгъэзэщIэнкIэ 

хъу) предметхэр кърабжэкIыу «джэгуфын». 

Езыр зэрыщыту е сурэту кърагъэлъагъу предметхэм я зэхуэдэ 

щытыкIэхэмрэ ахэр зэрызэщхьэщыкIыу яIэ щытыкIэхэмрэ къагъэлъагьуэу 

тепсэлъыхьын. 

Сюжет тынш зиIэ сурэтхэм теухуауэ кърат упщIэхэм жэуап ирату 

тепсэлъыхьын.                                                                                                            Апхуэдэ 

сурэтым щалъагъухэм япкъ иткIэ езы еджакIуэхэм упщIэ ягъэувыфын. 

Абыхэм жэуап иратыфын. 

 Усэр, псысэм щыщ пычыгъуэхэр, къуажэхь, псалъэжь зыбжанэ гукIэ 

зрагъэшIэфын (егъэджакIуэм къыкIылъытрагъазэу жаIэури тхылъымкIэ 

къеджэури зрагъащIэ хъунущ). Апхуэдэу гукIэ зрагъэщIахэм щыщ нэхъ яфIэфI 

дыдэхэм гъэхуауэ икIи зыхищIэу къеджэн. 
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Зэрыклассу псоми я гъащIэм къыщыхъуахэм, я нэгу щIэкIа гуэрхэм 

теухуауэ зэкIэлъыкIуэкIэ пыухыкIа гуэрым тету къыхуагъэув упщIэхэм жэуап 

иратурэ тепсэлъыхьын. 

Псалъэухам и кIэм щыт нагъыщэм елъытауэ интонацие ирату, 

къызэкIэлъебжэкIыныгъэм и теувыIэгъуэ мащIэхэр (запятойкIэ 

къэгъэлъэгъуахэр) даIыгъыу (къыхалъытэу) къеджэфын 

I.  Нэхъыщхьэу ягъуэтын хуей щ1эныгъэхэмрэ есэныгъэхэмрэ. 

Еджак1уэм езым еджэныгъэм хуи1э щытык1эр (Личностные):  

-еджэныгъэм тэмэму хущытын, и къэухьым зегъэужьыным иужь итын,  

-щ1эуэ зыгуэр къищ1эну хуеин, и1э щ1эныгъэм хигъэхъуэн,  

-къэхъукъащIэхэм яIэ зэпыщIэныгъэхэм гу лъатэу, къэхъумрэ ар 

къыщIэхъум и щхьэусыгъуэмрэ зэпалъытыфу егъэсэн, 

-еджакIуэхэм я къеджэкIэр, я зэхэщIыкIыр, я бзэр егъэфIэкIуэн. Тхылъ 

еджэным гупыж хуегъэщIын.  

-тхыгъэм хуэгъэува упщIэхэм жэуап иритыфын,  

-къызэджам щIэлъ гупсысэ нэхъыщхьэр къихутэфын. 

- зэджэм щхьэпэ яхуэхъун дерс къыхэзыхыф тхылъеджэу гъэсэн.  

-щIыуэпсым щекIуэкI гъащIэр псори зэрызэпыщIар, абы щыпсэу 

дэтхэнэми гулъытэ хуэщIын, хъумэн зэрыхуейр ягурыгъэIуэн. 

- псэущхьэр фIыуэ ялъагъуу, гулъытэ, гущIэгъу хуаIэу гъэсэн, 

- къызэджам къиIуатэр кIэщIу къыжиIэжыфын, 

-къызэджам къиIуатэм и зэкIэлъыкIуэкIэм тету жьэрыIуатэу сурэтхэр 

ищIыфын, 

 

Еджэныгъэм хуи1э щытык1эр, зыхуигъэувыж къалэныр, ар 

къызэрыгуры1уэр, езым и еплъык1эр (метапредметные); 

 -гупсысэфу; 

-стил зэхуэмыдэк1э тха текстхэр зэхигъэк1ыфу; 

-информацэ зэмыл1эужьыгъуэхэр къигъуэтыфу; 
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-къызэджа тхыгъэм хэт цIыхухэм ящыщ зыгуэрым теухуауэ рассказ 

цIыкIу зэхилъхьэфу; 

-и гупсысэр жьэрыIуатэуи тхыгъэкIи къиIуэтэфу; 

-тхыгъэм и деж нагъыщэхэр пэжу игъэувыфу; 

-текст зэмыл1эужьыгъуэхэр зэхилъхьэфу; 

-и гупсысэр жьэры1уатэуи тхыгъэк1и къи1уэтэфу; 

-тхыгъэм и деж нагъыщэхэр пэжу игъэувыфу; 

-игъуэта щ1эныгъэхэмрэ есэныгъэхэмрэ иджырей зэманым 

къыщигъэсэбэпыфу. 

- еджак1уэхэм я жьэры1уатэбзэмрэ тхыбзэмрэ нэхъри егъэф1эк1уэныр,  

-  литературэмрэ теориемрэ теухуауэ абыхэм щ1эныгъэ етыныр, 

моральнэ-этическэ, нравственнэ, художественно-эстетическэ гъэсэныгъэ 

егъэгъуэтыныр, 

-тхылъ еджэным гупыж хуегъэщIын, 

- тхакIуэхэм, усакIуэхэм я творчествэм еджакIуэхэр щыгъэгъуэзэн, 

- псэущхьэхэр фIыуэ лъагъуу, абыхэм гулъытэ хуащIу, гущIэгъу яхэлъу 

егъэсэн, 

- зи зэфIэкIыр нэхъ лъагэ еджакIуэхэм папщIэ: тхыгъэм хуащIа 

иллюстрацэм къикIыр зпкърахыфын, абыхэм мыхьэнэкIэ къепхауэ тхыгъэм 

хэт псалъэухахэр къыхахыфын. 

  -абыхэм хуэдэ къабзэу, литературно-художественнэ тхыгъэхэм езыр-

езыру къеджэфу, зэпкърахыфу, едэIуэфу, зэдэIуар къыжаIэжыфу  егъэсэныр, 

- тхыгъэм хуэгъэува упщIэхэм жэуап иратыфу; 

- жэуап иратым щыхьэт техъуэ псалъэухахэр, тхыгъэм щыщ Iыхьэхэр 

къыхагъуэтэфу; 

- тхыгъэр къазэрыщыхъуар къыжаIэфу; 

- тхыгъэм план хуагъэувыфу, абы тетуи къаIуэтэжыфу; 

- тхыгъэм къыхуэхьа сурэтым тепсэлъыхьыфу, ар зэпкърахыфу; 
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- тхыгъэр Iыхьэ-Iыхьэурэ зэпаудыфу, Iыхьэ къэс псалъащхьэ, сурэт 

хуащIыфу; 

- къызэджам  къиIуатэр, абы щIэлъ гупсысэ нэхъыщхьэр къахутэфу; 

- художественнэ тхыгъэм тхакIуэм къыщигъэсэбэпа псалъэхэм гулъытэ 

хуащIыфу; 

- къэхъукъащIэхэм, гъэм и зэманхэм, цIыхухэм я хьэл-щэнхэм щыхьэт 

техъуэ псалъэхэр тхыгъэм къыхэгъуэтэфу. 

Ещанэ классым къеджэныгъэмкIэ еджакIуэхэм 

щыдрагъэкIуэкI лэжьыгъэм мы Iуэхугъуэхэр къызэфIигъэкIын 

хуейщ (предметные): 

 - жьакIуэу псалъэныр; 

- сабийм псэкIэ зыхищIэхэр, и гурыгъу-гурыщIэхэр, зыхущIэкъур 

(зыхуэпабгъэр), къэзыухъуреихь дунейм хуиIэ еплъыкIэр псалъэм иIэ 

зэфIэкIхэмкIэ къэгъэлъэгъуэфын, къэIуэтэфын, нэхъыбэрэ къигъэсэбэп пса-

лъэхэми нэхъ мащIэрэ къигъэсэбэпхэми я бжыгъэм хэгъэхъуэн; 

-бзэм зегъэужьын, абыхэм тхэнымкIи  псэлъэнымкIи яIэ есэныгъэхэмрэ 

зэфIэкIхэмрэ хэгъэхъуэн, егъэфIэкIуэн (къеджэныр, едэIуэныр, тхэныр, 

псэлъэныр)  

-тхылъымрэ тхыгъэ щхьэхуэхэмрэ елэжьынымкIэ есэныгъэ тэмэмхэр 

егъэгъуэтыныр; 

- къэIуэтэныгъэ зэпхамкIэ яIэ хъуа зэфIэкIхэм зегъэужьыныр, 

хэпщIыкIыу абыхэм хэгъэхъуэныр, тэмэму, гъэхуауэ усэ еджэныр. 

 Къызэджэ художественнэ тхыгъэхэр къагурыIуэу (зэхащIыкIыу), 

хуабжьагъ-псынщIагъыр тэмэму, хуагъэув мардэр ягъэзащIэу, псалъэхэр 

зэрыпсэууэ къеджэфу щытын хуейщ. Псалъэхэм я ударенэм иригъуазэу, 

къызэджэ псалъэхэр дамыгъэхуу, абыхэм зэхъуэкIыныгъэ ирамыгъэгъуэту, 

псалъэухам щымыщ къыхамыгъыхьэу къеджэн хуейщ. 

Унэт1ыныгъэ (Регулятивные): къещтэ мурадыр, едж ар гъэзэщ1а 

зэрыхъуным хущ1окъу, езым план егъэув ик1и абы тету мэлажьэ. 

Щ1эныгъэ и1эным, щ1эуэ зыгуэр къищ1эным хущ1экъуныр 

(Познавательные): мурадыр къыгуро1уэ, къоджэ, йода1уэ, зыхуеинухэр 



197 
 

щ1эныгъэр 1уэхухэмк1э къыгуро1уэ, езыр-езыру зыхуеинухэр тхылъым, 

тетрадым кърех. 

Хуиту псалъэмакъым хыбошэ, псоми бгъэдыхьэк1э щхьэхуэ 

къахуегъуэт (Коммуникативные): упщ1эхэр ет, адрейхэм йода1уэ, упщ1эхэм 

жэуап ирет; езым и еплъык1э и1эжщ, яф1эщ ещ1ыф. 

Ещанэ гъэ еджэгъуэм и кIэм еджакIуэхэм яхузэфIэкIыпхъэщ: 

  Тхыгъэм къиIуатэм хуагъэув упщIэхэм жэуап иратыфын, тхыгъэм 

теухуауэ жьэрыIуатэу езыхэм къыжаIэм щыхьэт техъуэ псалъэхэр езы текстым 

къыхагъуэтэжыфын. 

 Къызэджа тхыгъэм план хузэхилъхьэфын, абы тету  

къэIуэтэжыфын. 

 ЖьэрыIуатэ тхыгъэм сурэт хуащIыфын, тхылъым ит сурэтым 

къикIыр зэпкърахыфын, абы мыхьэнэкIэ къепхауэ тхыгъэм хэт псалъэухахэр 

къыхахыфын. 

 Тхыгъэр Iыхьэурэ зэпаудыфын, Iыхьэхэм псалъащхьэ хуэщIын, 

Iыхьэ къэс гупсысэ нэхъыщхьэ хэлъыр къыхахыфын. 

 КъэхъукъащIэ гуэрхэм, дунейм и  теплъэхэм, гъэм и зэманхэм, 

цIыхухэм я хьэл-щэнхэм щыхьэт техъуэ псалъэхэр тхыгъэм къыхагъуэтэфын 

икIи абы ипкъ иткIэ ахэр псалъэкIэ сурэт ящIурэ уи нэгу къыщIагъэувэфын. 

 Литературэм и лIэужьыгъуэхэр – усэхэр, рассказхэр, псысэхэр, 

таурыхъхэр зэхацIыхукIыу есэн. 

- хуабжьагъ-псынщIагъ, псалъэхэр зэрыIум и инагъ, щIэжьыуэ 

иIэныгъэ, лъэгагъ-лъахъшагъ (макъым зегъэIэтыныгъэ, ар гъэлъэхъшэныгъэ) 

жыхуаIэхэр къагъэсэбэпурэ, псалъэхэр тэмэму мардэм иту къапсэлъыфу 

егъэсэн; 

- зэджэ тхыгъэм епха упщIэхэмрэ лэжьыгъэхэмрэ къагъэсэбэпыфын, 

егъэджакIуэр къадэIэпыкъуурэ; 

- и фIэщыгъэцIэмрэ и иллюстрацэхэмкIэ тхылъым итынур 

хуагъэфэщэфын; 

- къызэджэр егъэджакIуэм и упщIэхэмкIэ къыжаIэжыфыным теухуа 

есэныгъэм зегъэужьын, зэджам зыщрихьэлIа къэхъукъащIэхэмрэ тхыгъэм 
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цIыху хэтхэм я IуэхущIафэхэмрэ къекIу-къемыкIу, къезэгъ-къемызэгъ и 

лъэныкъуэкIэ зыхуэдэр яубзыхуфын; 

- езыр-езыру тхылъ еджэн и лъэныкъуэкIэ ягъуэт есэныгъэхэр 

егъэбыдылIэн; 

- литературэм теухуа джэгукIэ тыншхэм щыгъэгъуэзэн; 

- къызэджа тхыгъэхэм къыхаха (ягу нэхъ ирихьа) Iыхьэхэр 

инсценеровкэ ящIыфын, абы хэт цIыху щхьэхуэхэм я ролыр ягъэзэщIэфын. 

-псалъэм, псалъэухам теухуауэ ягъуэта гурыIуэныгъэхэм зрагъэужьын. 

Псалъэуха лIэужьыгъуитIым - зэраIуатэмрэ зэрыупщIэмрэ я интонацэр 

зэхащIыкIын, апхуэдэ псалъэуха лIэужьыгъуэхэр куэдрэ зэхахыным, езыхэми 

жаIэным ипкъ иткIэ. 

- псалъэухам и кIэм щыт нагъыщэм елъытауэ интонацие ирату, 

къызэкIэлъебжэкIыныгъэм и теувыIэгъуэ мащIэхэр (запятойкIэ 

къэгъэлъэгъуахэр) даIыгъыу (къыхалъытэу) къеджэфын. 

-усэр, псысэм щыщ пычыгъуэхэр, къуажэхь, псалъэжь зыбжанэ гукIэ 

зрагъэшIэфын (егъэджакIуэм къыкIылъытрагъазэу жаIэури тхылъымкIэ 

къеджэури зрагъащIэ хъунущ). Апхуэдэу гукIэ зрагъэщIахэм щыщ нэхъ яфIэфI 

дыдэхэм гъэхуауэ икIи зыхищIэу къеджэн. 

    Зыщымыгъуазэ тхыгъэм къызэреджэ хуабжьагъ-псынщIагъыр зы 

дакъикъэм псалъэ : 

япэ илъэс ныкъуэм-59-70 

ет1уанэ илъэс ныкъуэм-70-80 хуэдиз хъун хуейщ. 

 ЕплIанэ гъэ еджэгъуэм еджакIуэхэм нэхъыщхьэу ягъуэтын хуей 

щIэныгъэхэмрэ есэныгъэхэмрэ. 

ЕджакIуэм езым еджэныгъэм хуиIэ щытыкIэр (личностные): 

-япэ – ещанэ  классхэм еджакIуэхэм щагъуэта еэныгъэхэр  

зэрахузэфIэкIкIэ егъэфIэкIуэн, абыхэм зегъэужьын; 

-еджэныгъэм тэмэму хущытыным, и   къэухьым  зегъэужьыным  иужь 

итын, щIэуэ зыгуэр къищIэну езыр хуеин, абы иIэ щIэныгъэм хигъэхъуэн; 

-гулъытэ, гууз-лыуз зыхэлъ цIыхуу, гущIэгъулыуэ, акъылыфIэу, 

щэныфIэу, нэмыс яхэлъу сабийхэр гъэсэн; 
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-къэхъукъащIэхэм яIэ зэпыщIэныгъэхэм гу лъатэу, Iуэхугъуэ 

къэхъумрэ ар къыщIэхъум и щхьэусыгъуэмрэ зэпалъытыфу, зэрагъэпщэфу  

егъэсэн; 

-еджакIуэхэм я псынщIэрыкъеджэр, я зэхэщIыкIыр, я бзэр 

егъэфIэкIуэн; тхылъ еджэным гупыж хуегъэщIыным иужь итын;  

 - зэджэхэм щхьэпэ яхуэхъун дерс къыхэзыхыфхэу тхылъеджэу гъэсэн;  

-щIыуэпсым щекIуэкI гъащIхээр псори зэрызэпыщIар, абы щыпсэу 

дэтхэнэми гулъытэ хуэщIын зэрыхуейр, хъумэн зэрыхуейр ягурыгъэIуэн; 

- дэтхэнэ зы псэущхьэри фIыуэ ялъагъуу, гулъытэ, гущIэгъу хуаIэу 

гъэсэн; 

-къызэджа пычыгъуэм и гъунэгъуу къыжыIэжыным егъэсэн; 

-егъэджакIуэм къигъэув лэжьыгъэр ягъэзэщIэн, упщIэхэм жэуап 

иратын папщIэ, хэчыхьауэ текстым къеджэн; 

-егъэджакIуэм ита упщIэхэр зэхьэлIа тхыгъэхэр жыджэру 

къагъуэтыфын; 

 -тхыгъэм хуэгъэува упщIэхэм жэуап иритыфын;  

-къызэджам щIэлъ гупсысэ нэхъыщхьэр къихутэфын; 

- къызэджам къиIуатэр гурыIуэгъуэу, кIэщIу къыжиIэжыфын; 

-къызэджам къиIуатэм и зэкIэлъыкIуэкIэм тету жьэрыIуатэу сурэтхэр 

ищIыфын; 

Еджэныгъэм хуиIэ щытыкIэр, зыхуигъэувыж къалэныр, ар 

къызэрыгурыIуэр, езым и еплъыкIэр (метапредметные): 

 -шэщIауэ гупсысэфу; 

- -информацэ зэмылIэужьыгъуэхэр жыджэру къигъуэтыфу; 

-къызэджа тхыгъэм хэт цIыхухэм ящыщ зыгуэрым теухуауэ рассказ 

мыин зэхилъхьэфу; 

-Iуэхугъуэ гуэрым теухуа  гупсысэр жьэрыIуатэуи тхыгъэкIи 

къиIуэтэфу; 

-тхыгъэм и деж нагъыщэхэр пэжу игъэувыфу; 
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-игъуэта щIэныгъэхэмрэ есэныгъэхэмрэ иджырей зэманым 

къыщигъэсэбэпыфу; 

- еджакIуэхэм я жьэрыIуатэбзэмрэ тхыбзэмрэ нэхъри егъэфIэкIуэным 

елэжьын;  

- литературно-художественнэ тхыгъэхэм езыр-езыру къеджэфу, 

зэпкърахыфу, едэIуэфу, зэдэIуар къыжаIэжыфу  егъэсэн; 

- тхыгъэм хуэгъэува упщIэхэм жэуап иратыфу; 

- тхыгъэр къазэрыщыхъуар къыжаIэфу;  

-тхыгъэм хэт лIыхъужь гъэсахэм щапхъэ трахыфу; 

- тхыгъэм план хуагъэувыфу, абы тетуи къаIуэтэжыфу; 

- тхыгъэм къыхуэхьа сурэтым тепсэлъыхьыфу, ар зэпкърахыфу; 

-тхыгъэм е абы щыщ Iыхьэ гуэрым къиIуатэр и псалъэкIэ е гъэкIэщIауэ 

къыжиIэжыфу; 

- езыр-езыру тхыгъэр Iыхьэ-Iыхьэурэ зэпаудыфу, Iыхьэ къэс 

псалъащхьэ, сурэт хуащIыфу; 

- къызэджам щIэлъ гупсысэ нэхъыщхьэр къахутэфу; 

- художественнэ тхыгъэм тхакIуэм къыщигъэсэбэпа псалъэхэм гулъытэ 

хуащIыфу; 

-тхакIуэм тегъэщIапIэ ищI художественнэ Iэмалхэм гу лъатэфу; 

- къэхъукъащIэхэм, гъэм и зэманхэм, цIыхухэм я хьэл-щэнхэм щыхьэт 

техъуэ псалъэхэр тхыгъэм къыхэгъуэтэфу. 

ЕплIанэ классым къеджэныгъэмкIэ еджакIуэхэм щыдрагъэкIуэкI 

лэжьыгъэм мы Iуэхугъуэхэр къызэфIигъэкIын хуейщ (Предметные): 

Къызэджэ тхыгъэхэр зэхащIыкIыу, тэмэму (гъэхуауэ), зыхащIэу, 

псалъэхэр щыуагъэншэу кърахыу къеджэфу егъэсэн; 

- яджа тхыгъэр зытеухуар, щIэлъ гупсысэр, къыхэщ лIыхъужьхэм, 

псэущхьэхэм я хьэл щэнхэр, ди гъащIэм дызыщрихьэлIэ цIыхухэм ядэтлъагъу 

щытыкIэхэр абыхэм зэрещхьыр е зэремыщхьыр; 

 -яджа тхыгъэр зытеухуар, щIэлъ гупсысэр, щIэлъ щIагъыбзэр анэ-адэм 

быным щхьэкIэ ямыщIэн зэрыщымыIэр; 
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-ямынэIуасэ (зыщымыгъуазэ) тхыгъэхэм къызэреджэ хуабжьагъ-

псынщIагъыр зы дакъикъэм псалъэ 65—70 хъууэ; 

-къызэджа тхыгъэм къикIыр къаIуэтэжыфын, сурэтурэ зэхэлъу ящI 

планри, тхыгъэм дэщIыгъу планри, егъэджакIуэм и упщIэхэри 

къагъэсэбэпыфын; 

-тхыгъэм гъэхуауэ къеджэныр, тхыгъэм хуащIа иллюстрацэхэм 

къикIыр зэпкърахыфын, абыхэм мыхьэнэкIэ къепхауэ хэт псалъэухахэр 

къыхахыфын. 

- еджакIуэм гукIэ, псэкIэ зыхищIэхэр, ар къэзыухъуреихь дунейм хуиIэ 

щытыкIэр псалъэм и къарумкIэ, иIэ зэфIэкIхэмкIэ гъэхуауэ къэIуэтэфын, 

нэхъыбэрэ къигъэсэбэп псалъэхэми нэхъ мащIэрэ къигъэсэбэпхэми я бжыгъэм 

зэпымыууэ хэгъэхъуэн; 

-зэджа тхыгъэм къиIуатэр еплIанэ классым щIэс цIыкIухэм 

къазэрыгурыIуар упщIэхэмкIэ къэхутэн, 

-зэджа тхыгъэр зытеухуа Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр, хьэлэмэтхэр 

къызэрыщ сурэтхэр гъэщIэгъуэну жьэрыIуатэу ящIыфын, 

- упщIэхэм я жэуапхэр текстым къыщилъыхъуэфын, хэчыхьауэ 

къегъэджэн;  

-тхыгъэм хэт лIыхъужьхэм хуаIэ щытыкIэм и щхьэусыгъуэр наIуэ 

къащIын;  

- тхыгъэм и мыхьэнэ нэхъыщхьэр къахутэн; 

-бзэм зегъэужьын, абыхэм тхэнымкIи псэлъэнымкIи, гупсысэнымкIи 

яIэ есэныгъэхэмрэ зэфIэкIхэмрэ хэгъэхъуэн, егъэфIэкIуэн (къеджэныр, 

едэIуэныр, тхэныр, псэлъэныр);  

- псалъэуха гуп зэрыIыгъкIэ, къэIуэтэныгъэ зэпхамкIэ яIэ хъуа 

зэфIэкIхэм зегъэужьыныр, хэпщIыкIыу абыхэм хэгъэхъуэныр, тэмэму, 

гъэхуауэ, зыхэщIэгъуэу усэ еджэныр. 

-къызэджэ тхыгъэхэр къедаIуэхэм къагурыIуэу (зэхащIыкIыу), 

хуабжьагъ-псынщIагъыр тэмэму, хуагъэув мардэр ягъэзащIэу щытын хуейщ. 

УнэтIыныгъэ (Регулятивные): мурадхэр зыхуегъэувыж, 

зрегъэхъулIэ, едж, ар гъэзэщIа зэрыхъуным хущIокъу, езым план хуегъэув 

икIи абы тету мэлажьэ. 
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ЩIэныгъэ иIэным, щIэуэ зыгуэр къищIэным хущIэкъуныр 

(Познавательные): мурадыр фIыуэ къыгуроIуэ, къоджэ, йодаIуэ, зыхуеинухэр 

щIэныгъэр IуэхухэмкIэ къыгуроIуэ, езыр-езыру зыхуеинухэр нэгъуэщI 

тхылъым, тетрадым кърех. 

Хуиту псалъэмакъым хыбошэ, псоми бгъэдыхьэкIэ щхьэхуэ 

къахуегъуэт (Коммуникативные): упщIэхэр ет, адрейхэм я жэуапхэм йодаIуэ, 

упщIэхэм жэуап ирет; езым и еплъыкIэ щхьэхуэ иIэжщ, и гупсысэ къиIуэтар 

къедаIуэхэм я фIэщ ещIыф. 

ЕплIанэ гъэ еджэгъуэм и кIэм еджакIуэхэм яхузэфIэкIыпхъэщ: 

Дэтхэнэ еджакIуэри къызэджэ тхыгъэхэр зэхащIыкIыу (къагурыIуэу), 

тэмэму (гъэхуауэ), зыхащIэу, псалъэхэр щыуагъэншэу кърахыу къеджэфын. 

Абыхэм я мынэIуасэ (зыщымыгъуазэ) тхыгъэхэм еджакIуэр 

къызэреджэ хуабжьагъ-псынщIагъыр зы дакъикъэм хуэзэу псалъэ 75—80-рэ 

хъууэ. 

КъеджэкIэрэ тхэкIэрэ (грамотэ жыхуэтIэр) ирагъэщIэным къыдэкIуэу, 

къеджэнымкIи псэлъэнымкIи еджакIуэхэм ягъуэта есэныгъэхэм зрагъэужьын 

икIи егъэфIэкIуэн хуейщ. Тхыгъэхэм къегъэджэн, къызэджэ псалъэхэм щыщ 

дамыгъэхуу, абыхэм зыхъуэжыныгъэ ирамыгъэгъуэту, псалъэухам щымыщ 

къыхамыгъэхьэу. Рассказ тыншхэм езыр-езыру макъ ямыгъэIуу къеджэн, 

егъэджакIуэм къахуигъэува упщIэхэм жыджэру жэуап иратын хуейуэ къалэну 

къапэщыту. Рассказыр е абы щыщ Iыхьэр хэт е сытым тепсэлъыхьми 

дамыгъэхуIауэ къыжаIэжыфын. 

Тэмэму, гъэхуауэ, къызэджэр къагурыIуэу, зыхэщIэгъуэу къеджэу 

егъэсэн. Псалъэхэм я ударенэм иригъуазэу къеджэфын. Псалъэухам хэлъ 

мыхьэнэ нэхъыщхьэр зыхэлъ псалъэр ударенэкIэ къыхагъэщыфын. 

ЕгъэджакIуэр къызэджэхэми абы къажриIахэми гупсэхуу едэIуэфын. 

Псалъэм, псалъэухам теухуауэ ягъуэта гурыIуэныгъэхэм зрагъэужьын. 

Псалъэуха лIэужьыгъуитIым - зэраIуатэмрэ зэрыупщIэмрэ я къеджэкIэр 

(интонацэр) зэхащIыкIын, апхуэдэ псалъэуха лIэужьыгъуэхэр куэдрэ 

зэхахыным, езыхэми я псэлъэкIэм нэхъыбэрэ къыщагъэсэбэпыным ипкъ иткIэ. 

Кърагъэлъагъу предметым е абы и сурэтым бгъэдэлъ (е бгъэдэлъынкIэ 

хъу) щытыкIэхэр, IуэхущIафэхэр кърабжэкIыу «джэгун». 

ЕгъэджакIуэм зи цIэ къриIуэ лэжьыгъэхэр зыгъэзащIэ (езыгъэзэщIэнкIэ 

хъу) предметхэр кърабжэкIыу «джэгуфын». 
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Езыр зэрыщыту е сурэту кърагъэлъагъу предметхэм я зэхуэдэ 

щытыкIэхэмрэ ахэр зэрызэщхьэщыкIыу яIэ щытыкIэхэмрэ къагъэлъагьуэу 

тепсэлъыхьын. 

Сюжет шэщIа зиIэ сурэтхэм теухуауэ кърат упщIэхэм жэуап ирату 

тепсэлъыхьын. 

Апхуэдэ сурэтым щалъагъухэм япкъ иткIэ езы еджакIуэхэм упщIэ 

ягъэувыфын. Абыхэм жэуап иратыфын. 

 Усэр, псысэм щыщ пычыгъуэхэр, къуажэхь, псалъэжь зыбжанэ гукIэ 

зрагъэщIэфын (егъэджакIуэм къыкIэлъытрагъазэу жаIэури тхылъымкIэ 

къеджэури зрагъащIэ хъунущ). Апхуэдэу гукIэ зрагъэщIахэм щыщ нэхъ яфIэфI 

дыдэхэм гъэхуауэ икIи зыхищIэу къеджэн. 

Зэрыклассу псоми я гъащIэм къыщыхъуахэм, я нэгу щIэкIа гуэрхэм 

теухуауэ зэкIэлъыкIуэкIэ пыухыкIа гуэрым тету къыхуагъэув упщIэхэм жэуап 

иратурэ тепсэлъыхьын. 

Псалъэухам и кIэм щыт нагъыщэм елъытауэ интонацие ирату, 

къызэкIэлъебжэкIыныгъэм и теувыIэгъуэ мащIэхэр (запятойкIэ 

къэгъэлъэгъуахэр) даIыгъыу (къыхалъытэу) къеджэфын. 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету «Родной (кабардино-

черкесский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «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, кабардиночеркесский язык) разработана для обучающихся, не 

владеющих родным (кабардиночеркесским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по родному (кабардино-черкесскому) языку. 

Пояснительная записка. 

 На уровне начального общего образования изучение родного 

(кабардино-черкесского) языка имеет особое значение в развитии 

обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и 
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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 кабардино-черкесского языка предполагается 

использование материалов кабардино-черкесской литературы, истории и 

культуры адыгов, установление межпредметных связей с изучаемыми 

курсами («Русский язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке», «Окружающий мир» и другие). 

 Программа по родному (кабардино-черкесскому) языку рассчитана на 

преподавание учебного предмета в том числе тем обучающимся, для которых 

кабардино-черкесский язык не является языком общения, однако выбран для 

изучения в качестве родного языка. 

 В содержании программы по родному (кабардино-черкесский) языку 

выделяются следующие содержательные линии: речевая (коммуникативная), 

языковая, социокультурная. Ведущая содержательная линия - речевая, вся 

деятельность в рамках этой линии направлена на развитие и 
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совершенствование умения общаться в устной и письменной формах. 

 Изучение родного (кабардино-черкесского) языка направлено на 

достижение следующих целей: 

- обеспечение развития элементарных коммуникативных навыков 

обучающихся на родном языке через овладение основными видами речевой 

деятельности. 

- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Кабардино-Балкарской 

Республики и Российской Федерации, о языке как основе национального 

самосознания адыгского народа; 

- формирование на материале учебного предмета общей культуры, 

гражданских и патриотических качеств, основных умений учиться и 

способности к организации своей деятельности, развитие духовно-

нравственной сферы личности обучающихся; 

- формирование базы первоначальных лингвистических знаний, 

практическое употребление грамматических форм кабардино-черкесского 

языка, обогащение актуального и потенциального словарного запаса; 

- обеспечение мотивации к изучению кабардино-черкесского языка; 

- развитие устной и письменной родной речи обучающихся, готовности 

и способности к речевой деятельности на родном языке, потребности в 

речевом самосовершенствовании; развитие способностей к творческой 

деятельности; овладение нормами кабардино-черкесского речевого этикета, 

формирование представлений о национальной специфике единиц родного 

языка (прежде всего лексических и фразеологических с национально- 

культурной семантикой); 

- развитие нравственных и эстетических чувств, воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к кабардинскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности; 

- совершенствование у обучающихся способности ориентироваться в 
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пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

- расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное исследование, проект, наблюдение, анализ); 

- развитие коммуникативных умений, включение обучающихся в 

практическую речевую деятельность. 

 Содержание программы по родному (кабардино-черкесскому) языку 

интегрировано с программой по литературному чтению на родном 

(кабардино- черкесском) языке и являет собой единое этноязыковое 

образовательное пространство. 

Общее число часов для изучения родного (кабардино-черкесского) 

языка - 405 часов: в 1 классе - 99 часов (3 час в неделю, 33 учебные недели), 

во 2-4  классах - 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Содержание обучения в 1 классе 

 Основное содержание программы по родному (кабардиночеркесскому) 

языку в 1 классе представлено учебным курсом «Обучение грамоте». Главная 

задача обучения кабардинской грамоте - достичь такого уровня владения 

устной и письменной речью, который в дальнейшем позволит обучающимся 

успешно изучать кабардино-черкесский язык на уровне начального общего 

образования. 

Во 2-4 классах содержание представлено в виде тематических блоков. В 

рамках намеченных тем изучается система языка (фонетика, графика, 

морфемика, морфология и синтаксис), формируются навыки в области 

орфографии и пунктуации, осуществляется развитие речи, происходит 

элементарное сопоставление грамматики кабардино-черкесского языка с 

грамматикой русского языка. 

Введением в систему языкового и литературного образования является 

добукварный период обучения грамоте, нацеленный на создание мотивации к 

учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения и письма 

на кабардинском языке. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению 
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начального уровня развития устных форм речи у каждого обучающегося - 

формированию навыка диалога, что обеспечит развитие коммуникативной 

компетенции. 

Букварный период начинается примерно со II четверти 1 класса, когда 

обучающиеся уже владеют определенной речевой базой: правильно 

произносят звуки кабардино-черкесского языка, умеют вести диалог, а также 

имеют определенный словарный запас. Букварный период предусматривает 

изучение букв и звуков кабардино-черкесского языка, формирование навыков 

письма и слогового чтения. Наряду с формированием навыков чтения и письма 

у обучающихся развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

орфографическая пропедевтика. Обучение письму ведётся параллельно 

обучению чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи.  

Обучение грамоте завершается подведением итогов букварного 

периода, который предусматривает работу над словом, словосочетанием, 

предложением и текстом. На данном этапе идёт обучение нормам построения 

предложений, развивается умение правильно употреблять предложения в 

устной и письменной речи, обеспечивается понимание содержания и 

структуры предложений в чужой речи. 

Систематический курс языка включает сведения о фонетике, лексике, 

грамматике, орфографии и пунктуации кабардино-черкесского языка. Важная 

роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических, что способствует 

развитию языковедческой компетенции на элементарном уровне. 

Содержание курса служит основой для овладения приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 

группировки, абстрагирования, систематизации. На этой основе развивается 

потребность в постижении языка и речи как предмета изучения и в выработке 
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осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

При освоении программы по родному (кабардино-черкесскому) языку 

по целенаправленно формируются первичные навыки работы с информацией. 

Обучающийся учится осознанно читать и писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться словарями, также он работает с информацией, 

представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка), учится анализировать, оценивать, преобразовывать и 

представлять полученную информацию, создавать новые информационные 

объекты: сообщения, письма, мини-сочинения и другие. 

Программа по родному (кабардино-черкесскому) языку предполагает 

организацию проектной деятельности, которая способствует включению 

обучающихся в активный познавательный процесс, помогает закрепить, 

расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для 

творческого развития обучающихся, формирования позитивной самооценки, 

умений сотрудничать со сверстниками и взрослыми, совместно планировать 

свои действия, вести поиск нужной информации и систематизировать её. 

Виды речевой деятельности. 

Говорение. Речь устная и письменная. Диалог. Участие в диалоге в 

ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным произведением: диалог этикетного характера - приветствие, 

знакомство, прощание, поздравление, благодарность; диалог-расспрос - 

умение задавать вопросы: «хэт?» («кто?»), «сыт?» («что?»), «дапщэщ?» 

(«когда?»), «дэнэ деж?» («где?»), «дэнэкЬ?» («куда?»), «дапщэ?», «сыт 

хуэдиз?» («сколько?»), «сыт хуэдэ?» («какой?»); диалог- побуждение к 

действию - умение обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ её 

выполнить, используя побудительные предложения. Объём диалогического 

высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны. Соблюдение элементарных 

норм речевого этикета, принятых в кабардинском языке. Составление 

небольших монологических высказываний: рассказ о себе, друге, семье; 



209 
 

описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

использованием картинок. Объём монологического высказывания - 4-5 фраз. 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 Аудирование. Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в 

процессе диалогического общения на уроке, небольших сообщений, 

основного содержания несложных сказок. Понимание на слух информации, 

содержащейся в тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

 Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, 

интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих 

изученный материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного 

героя, места действия, количества действующих лиц). Использование 

двуязычного словаря учебника. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к данному виду работы. Списывание, 

письмо под диктовку слов и предложений в соответствии с изученными 

правилами. 

Написание сочинений по интересной обучающимся тематике (на основе 

впечатлений, сюжетных картин). 

Обучение грамоте. 

 Фонетика. Звуки речи. Гласные и согласные. Гласные ударные и 

безударные, долгие и краткие. Согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. 

Специфичные звуки кабардино-черкесского языка. Установление количества 

и последовательности звуков в слове. Нахождение слов с одинаковыми 

звуками. Слог. Деление слова на слоги. Ударение в кабардинском языке. 

Определение ударения и ударного слога в слове. Составление звуковых 
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моделей слова. 

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

букв, обозначающих специфичные звуки кабардино-черкесского языка. 

Алфавит кабардино-черкесского языка. 

 Чтение. Навык слогового чтения. Чтение целыми словами. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений, небольших текстов. Чтение с 

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание). Правильное чтение слов со 

специфичными звуками кабардино-черкесского языка. 

 Письмо. Овладение разборчивым печатным и рукописным 

начертанием прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов, предложений. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания. Усвоение функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки. 

 Слово, предложение текст. Различение слова, предложения и текста. 

Наблюдение за значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Порядок слов в предложении. Слова, обозначающие 

предмет, признак предмета, действие предмета. Этикетные слова. 

 Орфография. Знакомство правописанием: раздельное написание слов. 

Прописная буква в начале предложения, в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях населённых пунктов. Знаки препинания в конце 

предложения. Перенос слов (в том числе с буквами ъ и ь). 

 Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух. Составление небольших устных и письменных текстов по 

впечатлениям и сюжетным картинкам. Составление небольших рассказов о 

себе, о друзьях, о семье и другом. Интонация утвердительного, 

вопросительного (с вопросительным словом и без него) и побудительного 
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предложений. Диалог. 

Систематический курс. 

 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных. Различение звонких и 

глухих, парных и непарных по звонкости и глухости согласных звуков. 

Определение характеристики звука. Деление слова на слоги. Звуко- 

буквенный разбор слова. 

 Графика. Различение звука и буквы. Использование при письме 

разделительных ъ и ь в заимствованных словах, роль данных знаков в 

образовании сложносоставных букв кабардино-черкесского языка (жь, хь, къ, 

къу, гъ, гъу, хъ, хъу, кхъ, кхъу). Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я, и. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между 

словами, знак переноса, красная строка. Знание алфавита: правильное 

называние букв в их последовательности. Использование алфавита при работе 

со словарями. 

 Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, требующих уточнения. Определение значения слова по 

контексту или в словаре. Наблюдение за использованием в речи близких и 

противоположных по значению слов, синонимов и антонимов. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики на уровне начального общего образования, в объёме 350—400 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения: простейшие устойчивые словосочетания, синонимы, антонимы, 

омонимы (без терминологии), реплики речевого этикета, отражающие 

культуру адыгского народа. Этикетные слова кабардино-черкесского языка 

(приветствия, благопожелания, благодарность и другие). 

Предметное содержание речи. 
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Знакомство: с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений (имя, возраст). Приветствие, прощание, благопожелания 

(с использованием типичных фраз речевого этикета). Диалог. 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год. Народные праздники. 

Подарки. 

Мир моих увлечений: любимые занятия, виды спорта и спортивные 

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

и мои друзья: имена, возраст, внешность, характер, увлечения. 

Совместные занятия. Письмо другу. Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, масть, размер, характер, что умеет делать. Моя школа: классная 

комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия: 

урок кабардиночеркесского языка. История моей школы. Виды учебных 

заведений. 

Мир вокруг меня. Мой дом (квартира, комната). Названия помещений, 

их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. Охрана природы. Красная книга. 

Моя республика, страна (краеведческий материал). Общие сведения: 

название, символика, столица. Национальные праздники и традиции 

кабардинцев и других народов, проживающих в Кабардино-Балкарской 

Республике. Мой город (село): общественные места, места отдыха, 

достопримечательности. 

Литературные персонажи популярных детских книг (имена героев, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

кабардинском языке (стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы кабардино-черкесского речевого и неречевого 

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

 Предметное содержание по классам 1 класс 

 Знакомство. Уи (фи) махуэ ф1ыуэ! (Добрый день, здравствуйте). Сэ си 

ц1эр... (Меня зовут...). Уэ сыт уи ц1эр? (Как тебя зовут?). Сыт уи ц1эр? (Как 

тебя зовут?). Сэ си унэц1эр... (Моя фамилия...). Сыт уи унэцЬр? (Какая у тебя 

фамилия?). Уэ сыт уи унэцЬр? (Как твоя фамилия). Узыншэу ущыт! (Будь 

здоров!). Узыншэу фыщыт! (Будьте здоровы!). Мыр, мор, мыри, мори. (Этот, 

тот, тоже). Мыр..., (этот...), мор... (тот...), мыри...(этот тоже...), мори.. .(тот 

тоже...). Мыр...? Мор...? Мыри...? Мори...? Хэт мыр? Хэт мор? (Кто это?). Нт1э, 

мыр... Нт1э, мор... (Да это...). Хьэуэ, мыр... Хьэуэ, мор... (Нет, это...). Ц1ык1у, 

щ1алэ ц1ык1у, хъыджэбз ц1ык1у. (Маленький, мальчик, девочка). Си гуапэщ. 

(Мне приятно). Наша республика. Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэбэрдей-Балъкъэр 

Республикэ, Налшык, 1уащхьэмахуэ, къалэ, къалащхьэ, къуажэ; (Кабардино-

Балкария, Кабардино- Балкарская Республика, Нальчик, Эльбрус, город, 

столица, село). Сэри, уэри (я тоже..., ты тоже...). 1уащхьэмахуэ лъапэ, Бахъсэн, 

Нарткъалэ, Шэджэм, Тырныауз, Прохладна, Майскэ; (Приэльбрусье, Баксан, 

Нарткала, Чегем, Тырныауз, Прохладный, Майский). Нартан, Урыху, 

Щхьэлыкъуэ, Ислъэмей, Сэрмакъ, Лэскэн, Арщыдан; (Нартан, Урух, 

Шалушка, Исламей, Сармаково, Лескен, Аргудан). Дзэлыкъуэкъуажэ, ин, 

дахэ. (Золукокоаже, большой, красивый). Щыпсэун, дэсын, зэреджэр, дэ, ди. 

(жить, проживать, название, мы, мой). Сэ... сыщопсэу. (Я живу в ...). Дэ... 

дыщопсэу. (Мы живем в...). Дэнэ ущы1а? (Где ты был?). Дэнэ ущыпсэурэ? (Где 

ты живешь?). Сыт зэреджэр...? (Как называется ...?). 

 Школа. Школьные принадлежности. Школ - школхэр, еджапЬ - 

еджап1эхэр (школа, школы). Класс - классхэр (класс - классы), доска - 

доскахэр (доска - доски), мел - мелхэр (мел - мелки), партэ - партэхэр (парта - 

парты), ст1ол - ст1олхэр (стол - столы), шэнт - шэнтхэр (стул - стулья), 

еджак1уэ - еджак1уэхэр (ученик - ученики), егъэджак1уэ - егъэджак1уэхэр 

(учитель - учителя). Сыт мыр? (Что это? - единственное число). Сыт мыхэр? 
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(Что это? - множественное число). Еджэн, тхэн, бжэн, псэлъэн, жы1эн (читать, 

писать, считать, говорить). Сыт уэ пщЬр? (Что ты делаешь?). Уэ уеджэрэ? (Ты 

читаешь?). Уэ утхэрэ? (Ты пишешь?). Уэ убжэрэ? (Ты считаешь?). Уэ 

упсалъэрэ? (Ты говоришь?). К1уэн, джэгун, тэджын, т!ысын, ар (идти, играть, 

встать, сесть, он, она). Урок, дере, урыс, урысыбзэ урок, адыгэ, адыгэбзэ урок, 

балъкъэр, балъкъэрыбзэ урок, инджылыз, инджылыбзэ урок, есэп; джын (урок, 

русский, урок русского языка, кабардинец, урок кабардиночеркесского языка, 

балкарец, урок балкарского языка, англичанин, урок английского языка, 

математика, изучать). Зэреджэ хьэпшыпхэр, тхылъ, тхылъылъэ, къэрэндащ, 

къэрэндащылъэ, хьэфэтегъэк1, ручкэ, линейкэ, тетрадь, дневник, альбом 

(учебные принадлежности, книга, портфель, карандаш, пенал, ластик, ручка, 

линейка, тетрадь, дневник, альбом). Илъэс дапщэ ухъурэ? (Сколько тебе лет?). 

Дэнэ ук1уэрэ? (Куда ты идёшь?). Дэнэ ущыпсэурэ? (Где ты живёшь?). Счет до 

10. Сэ илъэсибл сохъу. (Мне семь лет.). Сэ еджапЬм сок1уэ. (Я иду в школу).  

 Семья. Фэ, фи (вы, ваши). Унагъуэ, анэ, адэ, нанэ, дадэ, анэшхуэ, 

адэшхуэ, къуэ, пхъу (семья, мать, отец, бабушка, дедушка, сын, дочь). Си, ди, 

уи, фи (мой, наш, твой, ваш). Лэжьэн, жеин, щытын, щысын (работать, спать, 

стоять, сидеть). Сэ си1эщ. Уэ уи1э? (У меня есть - У тебя есть?). Шыпхъу, 

дэлъху, къуэш, сабий, сабий сад, ц1ыху (сестра, брат, ребенок, детский сад, 

человек). 

 Дни недели. Тхьэмахуэ махуэ, блыщхьэ, гъубж, бэрэжьей, махуэку, 

мэрем, щэбэт, нобэ; сыт хуэдэ? (воскресенье понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница, суббота, сегодня, какой?). Пщэдей, пщэдеймыщкЬ (завтра, 

послезавтра). Нобэ сыт хуэдэ махуэ? (Какой сегодня день?). Пщэдей сыт хуэдэ 

махуэ? (Какой завтра день?). ПщэдеймыщкЬ сыт хуэдэ махуэ? (Какой 

послезавтра день?). 

Обучение грамоте. 

Звуки и буквы кабардино-черкесского языка; графическое изображение 

букв; Гласные и согласные буквы; Звонкие и глухие согласные; Слова на 
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изученные буквы. Буквы А а, М м, Н н, Р р и их звуки. Буквы э, О о, Д д, Т т и 

их звуки. Буквы У у (гласный звук), 3 з, С с и их звуки. Буквы У у (согласный 

звук), Б б, П п и их звуки. Буквы И и (в середине слова), Г г, К к и их звуки. 

Буквы Й й, И и (в начале слова), Ы ы и их звуки. Буквы А а, М м, Н н, Р р и их 

звуки. Буквы В, в, Л л и их звуки. Буквы Е, е (в середине слова), Ш ш, Ж ж и 

их звуки. Буквы Е е (в начале слова), Хх и их звуки. Буквы Я, я, Ч ч и их звуки. 

Буквы Щ щ. Звук [щ]. Буква I и её звук. Буквы Къкъ. Звук [къ]. Буква Дж дж. 

Звук [дж]. Буквы Ф ф, Ф1 ф1 и их звуки. Буква Лъ лъ. Звук [лъ]. Буква KI к1. 

Звук [к1]. Буквы Ц, ц, Щ, ц! и их звуки. Буквы Ш nl. Звук [nl]. Буквы TI т1 и 

её звук [т1] Буква ь. Буквы Жь жь. Звук [лъ]. Буквы Щ1 щ1. Звук [щ1]. Буквы 

Хь хь. Звук [хь]. Буквы JII л1. Звук [л1]. Буквы Ху ху. Звук [ху]. Буквы Гу гу. 

Звук [гу]. Буквы Ку ку. Звук [ку]. Буквы 1у 1у. Звук [1у]. Буквы Дз дз. Звук 

[дз]. Буквы К1у, к1у. Звук [к1у]. Буквы Гъ, гъ. Звук [гъ]. Буквы Гъу, гъу. Звук 

[гъу]. Буквы Къу, къу. Звук [къу]. Буквы Хъ,хъ. Звук [хъ]. Буквы Хъу хъу. Звук 

[хъу]. Буквы Кхъ кхъ. Звук [кхъ]. Буквы Ю, ю, Э, э, Ё, ё и их звуки. 

 Глаголы телъщ - тетщ, илъщ - итщ, дэлъщ - дэтщ (лежит на ... - стоит 

..., лежит в ... - стоит в ...). Глаголы къэщтэн, къеджэн, телъхьэн, тегъэувэн, 

къытехын, тхьэшДын (брать, читать, класть, ставить, снять, убрать, мыть). 

Употребление глаголов в разных временных формах. 

Содержание обучения во 2 классе. 

 Повторение (Къытегъэзэжыныгъэ). Устная и письменная речь. Звук и 

буква. Гласные и согласные звуки. Слог. Ударение. Алфавит. Звуковой 

диктант. 

 Фрукты и ягоды (Пхъэщхьэмыщхьэхэмрэ мэрак1уэхэмрэ). Введение 

новой лексики по теме. Тексты: 3. Канукова «Грушевое дерево», «Фруктовый 

сад дедушки Тембота», Л. Шогенов, стихотворение «КхъужьЬрысэ» 

(«Вырастил смородину»). Повторение. Рубрика «Проверь себя» (кроссворды, 

ребусы, скороговорки, загадки). 

 Овощи (Хадэхэк1хэр). Введение новой лексики по теме. Тексты: 
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«Грядки бабушки Дины». «Уезжаем в Шалушку». Повторение по разделу. 

Списывание. Рубрика «Проверь себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, 

загадки) 

 Моё тело (Си Ьпкълъэпкъыр). Введение новой лексики по теме. Текст: 

«Сэтэней», «Мой брат Адам», «Серёжа поправился». Повторение по разделу. 

П. Хатуев, стихотворение «Добродушный котёнок». Словарный диктант. 

Рубрика «Проверь себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки). 

 Здравствуй, Зима! (Къеблагъэ, щ1ымахуэ!). Введение новой лексики 

по теме. Тексты: «Лепят снеговика». «Зимнее время года». О. Хашукаев, 

стихотворение «Я замёрз». Диктант. Повторение по разделу. Рубрика 

«Проверь себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки). 

 Одежда и обувь (Щыгъынхэмрэ вакъэхэмрэ). Введение новой лексики 

по теме. Тексты: А. Бейрамуков, стихотворение «Кофточка». «В воскресенье 

ходили за покупками» Диалоги: «Одевайтесь тепло». Повторение по разделу. 

Рубрика «Проверь себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки). 

 Домашние животные и птицы (Унэ псэущхьэхэмрэ джэдкъазымрэ). 

Введение новой лексики по теме. Работа с текстом: «Быцэ». Животные и их 

молодняк. Стихотворение «Шым сышэсащ» («Верхом на лошади»). Текст 

«Живут в Куркужине». Диалог «Ягнёнок». Пересказ текста «Тузик». 

Контрольное списывание. Повторение по разделу. Рубрика «Проверь себя» 

(кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки). 

 Дикие животные (Хьэк1экхъуэк1эхэр). Введение новой лексики по 

теме. Тексты: «Слоны». Рубрика для любознательных: «Красная книга» «В 

Нальчикском зоопарке» «Амурский тигр». Л. Шогенов, стихотворение 

«Песенка лисёнка» «Африка». Повторение по разделу. Рубрика «Проверь 

себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки). Проект «Животные и 

птицы нашего края», «Делаем кормушку для птиц». 

 Пернатые помощники (Къуалэбзухэр сэбэпщ). Введение новой 

лексики по теме. Тексты: «Скворцы прилетели», «Красивые лебеди». С. 
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Желетежев, стихотворение «Дятел». Диалог с разыгрыванием «Птиц надо 

охранять». Рубрика для любознательных «Лебеди». Повторение по разделу. 

Рубрика «Проверь себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки). 

 Весна цветёт (Гъатхэр мэгъагъэ). Введение новой лексики по теме. 

Тексты: «Подснежник», «Приметы весны», «Весеннее солнце», «Шукумций 

исследователь», «Чёрные лебеди». Л. Губжоков, стихотворение «Весеннее 

солнце». «Экскурсия в лес». Мини-сочинение. Повторение по разделу. 

Рубрика «Проверь себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки, 

анаграммы). 

 Повторение (Къытегъэзэжыныгъэ). Работа с текстом: «Свекла», 

«Джек», «Магазин спортивного инвентаря», «Платье Анжелы», «Черная 

овца», «Мои милые друзья». П. Хатуев, стихотворения «Дина и Дана», 

«Вишня». Л. Афаунов «Обезьяна». Контрольный диктант. Рубрика «Проверь 

себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки, анаграммы). Тестовое 

задание. Обобщающий урок-игра по всему материалу 2 класса. 

 Содержание обучения в 3 классе. 

 Повторение (Къытегъэзэжыныгъэ). Повторение материала, изученного 

во 2 классе. «1 сентября - День знаний», «Кабардино-Балкарская Республика», 

«Наш сад». Рубрика для любознательных. Рубрика «Проверь себя» 

(кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки). 

 Золотая осень (Бжьыхьэ дыщафэ). Введение новой лексики по теме. 

Тексты: «Наступила осень». «Фруктовый сад». «Осенью». «Осень - хорошее 

время года». «Идём на экскурсию». «Наступила осень». Л. Афаунов, 

стихотворение «Осень». Словарный диктант. Повторение по разделу. Рубрика 

«Проверь себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки). Проекты: 

«Осень золотая», «Богатая осень» (по выбору). 

 Труд в радость (Лэжьыгъэр гуфЬгъуэщ). Введение новой лексики по 

теме. Тексты: «Выходной в селе». А. Мезов, «В нашем огороде». «В магазине 

инструментов». «Новый дом», «Конец осени», «Дедушка Фоад». Диалог 
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«Соседи», «Дедушка Алексей и Хасанбий». Повторение по разделу. Рубрика 

«Проверь себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки). 

 Наша школа (Ди еджапЬр). Введение новой лексики по теме. Тексты: 

«Лена в школе». Б. Кагермазова, стихотворение «Маленькая Жамиля». 

Диктант. Диалоги: «Ира и Саша». «Шукумций и Дина». Повторение по 

разделу. Рубрика «Проверь себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки, 

таблицы соответствий). 

 Новый год. Зима (ИлъэсыщЬр къыщихьэр щ1ымахуэрщ). Введение 

новой лексики по теме. Повторение изученной лексики по теме. Тексты: А. 

Шогенцуков, стихотворение «Новый год». «В выходной день». «Зимний 

вечер». «Птички зимой». Л. Афаунова, стихотворение «Первый снег». 

«Новогодний подарок». Л. Шогенов, стихотворение «Зимняя птичка» 

«Дедушка смастерил телегу». Диалоги: «Секрет Рустама и учителя». «Мать и 

сын». Списывание. 

Обобщение и повторение по разделу. Рубрика «Проверь себя» (кроссворды, 

ребусы, скороговорки, загадки). 

 Семья и родственники (Унагъуэмрэ 1ыхьлыхэмрэ). Введение новой 

лексики по теме. Семейные праздники, традиции. Блюда адыгской кухни. 

Тексты: «Дядя Алины». Р. Хагундокав, стихотворение «Любимая нана». 

«Наша семья». «Я в гостях у бабушки». «Семья и родственники». Диалог: 

«Залина и Мадина». Повторение по разделу. Рубрика «Проверь себя» 

(кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки, разгадывание анаграмм). 

Проекты: «Наши мамы», «Наша семья» (по выбору). 

 Мир и дружба (Мамырыгьэмрэ зэныбжьэгъугъэмрэ). Введение новой 

лексики по теме. Тексты: «Живу в России». «Я родился в Кабардино-

Балкарии». Р. Хагундоков «Бабушка примирила их», «Саша и Олег». Диалоги: 

«Друзья». Контрольное списывание. Повторение по всему разделу. Рубрика 

«Проверь себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки, анаграммы). 

 Дом. Домашние вещи, обстановка. (Унэр, унэ хьэпшыпхэр, 
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унэлъащЬхэр) Введение новой лексики по теме. Тексты: «Мой дом». «Моя 

комната». «Комната братьев». Л. Шогенов, стихотворение «Дом». «Вовэрэ 

Серёжэрэ». «Домик для куклы». Диалог: «Лина и Динара». Повторение по 

разделу. Рубрика «Проверь себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки) 

Тестовые задания. 

 Женский день (Щыхубзхэм я махуэшхуэ) Введение новой лексики по 

теме. Л. Афаунов, стихотворение «Мамин день». Стихотворение «Праздник 

наших мам». Сочинение. Рассказ по картинке «У мамы праздник». 

Письменный перевод текста «8-е марта». Рубрика «Проверь себя» 

(кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки, анаграммы). 

 Наша кухня (Ди пщэф1ап1эм) Введение новой лексики по теме. 

Заимствованная лексика. Словарный диктант. Тексты: «В магазине». X. 

Кунижева, стихотворение «За ягодами». «Вазочка Лины». «У Асият на кухне». 

«У бабушки». Б. Аброков, стихотворение «Красный сыр» Л. Афаунов, 

стихотворение «Петушки». «Выходной день». «Посещение магазина». 

Диалоги: «Брат и сестра». «На рынке». 

Контрольный диктант. Повторение по разделу. Рубрика «Проверь себя» 

(кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки). 

 Повторение за год (Зэджа псоми къытегъэзэжын). Повторение 

изученного материала. Рубрика «Проверь себя» (кроссворды, ребусы, 

скороговорки, загадки, разгадывание анаграмм, разыгрывание сценок). 

Рубрика для любознательных. 

 Содержание обучения в 4 классе. 

 Погода и природа (Дунейм и щытыкЬр). Повторение изученной 

лексики. 

Введение новой лексики. Тексты: «Время года». «Журавли улетают». «В 

лес на экскурсию». Хашукаев О. «Ляца» «Наступила дождливая осень». «В 

парк, на зарисовки». Диалоги: «На экскурсию в городской парк». «Друзья 

посещают стадион». Словарный диктант. Повторение по разделу. Рубрика 
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«Проверь себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки). Рубрика для 

любознательных. Проекты: «Любое время года красиво», «Стихи, пословицы, 

приметы» (по выбору). Стихотворения, пословицы, примета по теме «Времена 

года». 

 Пословицы и приметы о временах года (Гъэм и зэманхэм теухуа усэхэр, 

адыгэ псалъэжьхэр, нэщэнэхэр). Введение новой лексики по теме. Тексты: П. 

Хатуева, стихотворение «Осень», Р. Кудашев «В лесу родилась елочка», Я. 

Тайц «Поезд», Л. АфЬунэ «Гъатхэ». «Отец и сын». Л. Афаунов, стихотворение 

«Лето». Л. Шогенов «Бегом на речку». «Зимний парк». «Едем к бабушке». П. 

Хатуев, стихотворение «Бабочка». Пословицы и поговорки по теме «Времена 

года». Народные приметы по теме «Времена года». Списывание. Обобщающее 

повторение по разделу. Рубрика «Проверь себя» (кроссворды, ребусы, 

скороговорки, загадки, анаграммы). Тестовое задание. 

 Домашние дела (Унагъуэ 1уэхухэр) Введение новой лексики по теме. 

Тексты: «Две сестры». «Побывали в гостьях». «Как Шикумций гостил у 

друга». С. Жилетежева, стихотворение «Бабушкины очки». «В субботу». 

Диалоги: «Дежурные». «Мама идет на работу». Обобщающее повторение по 

разделу. Рубрика «Проверь себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки, 

анаграммы). Тестовое задание. 

 Сказки о труде (Лэжьыгъэм теухуа адыгэ таурыхъхэр) Введение новой 

лексики по теме. Тексты: Сказка «Трудяга и дармоед». «Зарплата». Диктант. 

Повторение по разделу. Рубрика «Проверь себя» (кроссворды, ребусы, 

скороговорки, загадки, анаграммы). Тестовое задание. 

 День рождения мамы и бабушки (Си анэр, анэшхуэр къыщалъхуа 

махуэщ) Введение новой лексики по теме. Тексты: «Готовимся к маминому 

празднику». «Бесценный праздник». В. Осеева «Просто бабушка». Л. Драган 

«Четыре девочки». Диалог: «Друзья». Проекты: «Дороже матери нет на 

земле», «8 марта - женский день» (по выбору). Обобщающее повторение по 

разделу. Рубрика «Проверь себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки, 
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анаграммы). Тестовое задание. 

 Горжусь Эльбрусом (1уащхьэмахуэ сропагэ). Введение новой лексики 

по теме. Тексты, диалоги: «Эльбрус». «Семь чудес России». «Приэльбрусье». 

Рассказ по картинке «Туристы». «Ошхамахо - гора счастья». Диалог: «В 

субботу на Приэльбрусье». Сочинение. Обобщающее повторение по разделу. 

Рубрика «Проверь себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки, 

анаграммы). 

 Весна в наших краях (Гъатхэр ди щ1ыналъэм). Введение новой лексики 

по теме. Тексты: «Скоро весна». «Пора весенне-полевых работ». «Дедушкин 

сад». «Весна в наших краях». Диалоги: «Алим и Залина». «Весеннее утро». 

Повторение по разделу. Рубрика «Проверь себя» (кроссворды, ребусы, 

скороговорки, загадки, анаграммы). Тестовое задание. 

 Живу в России (Урысейм сыщопсэу). Введение новой лексики по теме. 

Тексты: «Россия наша Родина!». «Да здравствует дружба». «Вопросы 

Шикумция находят ответ». «Живут в России». Б. Аброкова «Мой Кабардей». 

«Спортсмены». «Гордимся нашими спортсменами». Диалоги: 

«Познакомились». «Телефонный разговор». Словарный диктант. Рубрика для 

любознательных. Обобщающее повторение по разделу. Рубрика «Проверь 

себя» (кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки, анаграммы). 

 Скоро лето. (Гъэмахуэр къоблагъэ). Введение новой лексики по теме. 

Тексты: «Конец весны». «Скоро лето». «Одуванчик». Н. Павлова 

«Земляничка». Стихотворения на тему «Лето». Контрольный диктант. 

Диалоги: «Во дворе школы». «Под деревом» Рубрика «Проверь себя» 

(кроссворды, ребусы, скороговорки, загадки, анаграммы). Тестовое задание. 

Обобщение и повторение по всем разделам и темам за 4 класс. 

Планируемые результаты освоения программы по родному 

(кабардиночеркесскому) языку на уровне начального общего 

образования. 

 В результате изучения родного (кабардино-черкесского) языка на 
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уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

- 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 статуса родного (кабардино-черкесского) языка в 

Российской Федерации и в субъекте; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с учебными текстами; 

- уважение к своему и другим народам 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, через 

работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- 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) эстетического воспитания: 

- 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 
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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) трудового воспитания: 

- 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) экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы над 

текстами; 

- неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

- 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 
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действия, умения совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, 

сравнивать языковые единицы и явления родного (кабардино-черкесского) 

языка с языковыми явлениями русского языка; 

- объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку;  

- пределять существенный признак для классификации языковых 

единиц,  классифицировать предложенные языковые единицы; 

- находить закономерности и противоречия в языковом материале на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

языкового объекта (речевой ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов; 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 
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(классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- выбирать источник получения информации: 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) 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; 

- 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; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 
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корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; - выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

-устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;  

- орректировать свои учебные действия для преодоления речевых и  

орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

действия по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы); 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 - ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной 

(кабардино-черкесский) язык». 

Основные предметные результаты изучения предмета «Родной 

(кабардиночеркесский) язык» - формирование умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме, знаний о лексике, фонетике и грамматике 

кабардино-черкесского языка (на фоне элементарного сопоставления явлений 

кабардино-черкесского и русского языков). В ходе изучения родного языка как 

средства коммуникации обучающиеся также знакомятся с его культурной 

составляющей - фольклорными жанрами и отрывками из детских 

художественных произведений, что способствует формированию начальных 

представлений о родной литературе во всем её родовом и жанровом 

многообразии, а также служит пропедевтикой для дальнейшего изучения 

литературоведческих понятий. 

Обучающийся научится: 

- рассказывать на родном языке о себе, друзьях, любимых животных, 

каникулах; 

- вести диалог, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

- строить правильные предложения для решения определенной речевой 

задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения);  

- строить устное диалогическое и монологическое высказывания , 

соблюдая нормы кабардино-черкесского языка; 

- анализировать уместность использования средств устного общения в 

разных ситуациях, во время монолога и диалога; 

- кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста, 

используя речевые средства кабардино-черкесского языка; 

- выражать и аргументировать собственное мнение с учётом ситуации 

общения; 

- обосновывать собственную позицию и координировать её с позициями 

других партнёров по совместной деятельности; 
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- владеть техникой выступления с небольшими сообщениями перед 

знакомой аудиторией; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать собственное мнение; 

- воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом 

материале; 

- понимать на слух речь учителя и других обучающихся; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова; 

- воспринимать на слух текст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 

- воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи; 

читать целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу; 

- владеть техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного текста; 

- находить в тексте нужную информацию; 

- выразительно читать построенный на изученном языковом материале 

небольшой текст с соблюдением правил произношения и интонирования;  

- устанавливать последовательность событий в тексте; определять вид 

текста (повествование, описание, рассуждение), читать про себя и полностью 

понимать содержание небольших текстов; определять значение незнакомых 

слов по контексту; 

-  выражать своё мнение о прочитанном; составлять план прочитанного 

текста; писать на кабардинском языке, соблюдая изученные нормы; владеть 

начертанием письменных прописных и строчных букв; писать буквы, 

буквосочетания, слоги, слова, предложения с соблюдением гигиенических 

норм; 

- вырабатывать связное и ритмичное написание букв; 
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- писать под диктовку слова, тексты; 

правильно - списывать слова и 

предложения; 

- писать сочинение на основе впечатлений (по картине), соблюдая 

орфографические и пунктуационные правила; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе 

над сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; применять 

изученные правила правописания; 

- писать прописные буквы в начале предложения и в именах 

собственных (именах и фамилиях людей, кличках животных, топонимах); 

различать звуки и буквы (букву как знак звука); 

- произносить и различать на слух гласные и согласные звуки 

кабардиночеркесского языка; 

- распознавать устную и письменную речь; различать слово, 

предложение и текст; определять количество и последовательность звуков в 

слове; называть звуки, из которых состоит слово (гласные и согласные, 

гласные - долгие и краткие, ударные и безударные, согласные - звонкие, 

глухие); выделять в слове ударение, ударный слог;  

- определять количество слогов; 

- составлять и сравнивать звуковые модели различных  слов; 

 - находить в тексте слова с заданным звуком; 

- иметь представление об особых буквах кабардино-черкесского 

алфавита (гу, ку, ху, к1, к1у, къ, къу, гъ, гъу, хь, жь, хъ, хъу, кхъ, кхъу, ф1, ц1, 

щ1, I, 1у) и обозначаемые ими звуки; 

- правильно употреблять при письме буквы, обозначающие 

специфичные звуки кабардино-черкесского языка (в частности, букву у, 

которая может обозначать как гласную, так и согласную фонему); 

- проводить звуковой и звуко-буквенный анализ слова; 
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 - правильно называть буквы, их последовательность в алфавите; 

- использовать алфавит для упорядочения списка слов, при работе со 

словарями, справочниками; 

- понимать особенности слова как единицы лексического уровня 

языка;  

- определять лексическое значение слова; 

- выявлять в тексте случаи употребления элементарных синонимов и 

антонимов (без терминологии); 

- выявлять в тексте слова, одинаковые по звучанию и написанию, но 

разные по смыслу (омонимы - без терминологии); 

- различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное 

значения слова; 

- находить и выделять корень слова (простые случаи);  

- различать однокоренные слова и формы одного и того же 

слова; 

 - образовывать новые слова по заданному образцу;  

- распознавать   самостоятельные части речи; 

- выделять среди имён существительных собственные и нарицательные, 

находить слова, отвечающие на вопросы: «хэт?» и «сыт?» («кто?» и «что?»), 

определять, в каком случае вопрос относится к категории одушевлённости 

(неодушевлённости); 

- распознавать имена прилагательные, определять их роль в речи; 

отвечать на вопросы: «хуэдэ?», «дэтхэнэ?» («какой?», «который?») и находить 

слова которые отвечают на эти вопросы; 

- наблюдать за употреблением имен прилагательных в текстах;  

- наблюдать за личными местоимениями; использовать личные 

местоимения для устранения повторов в тексте; 

- использовать в речи притяжательные, указательные и вопросительные 

местоимения; 
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- находить в тексте имена числительные, отвечать на вопросы: «дапщэ?» 

(«когда?»), «сыт хуэдиз?» («сколько?»); 

- различать глаголы среди других слов и в тексте; изменять глаголы по 

лицам, числам и временам; 

- различать послелоги и союзы, находить их в тексте, самостоятельно 

подбирать подходящие послелоги и союзы; 

- находить главные члены предложения - подлежащее и сказуемое; 

- находить и определять второстепенные члены предложения (по 

вопросам); 

- правильно оформлять предложение при письме; 

- опознавать лексические, словообразовательные, морфологические, 

синтаксические явления, отсутствующие в русском языке (например, 

выделять послелоги, определять фонетические изменения в заимствованных 

словах), и наоборот (отсутствие в кабардинском языке категории рода, 

имеющейся в русском); 

- осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

- использовать элементарные формулы речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой); 

- употреблять в речи адыгские скороговорки, загадки, пословицы, 

тренируя тем самым правильную артикуляцию специфических кабардинских 

звуков; 

- оперировать языковыми средствами, с помощью которых можно 

представить свою республику и традиции адыгского народа; 

- использовать в процессе общения социокультурные знания о 

Кабардино- Балкарской Республике; 

- понимать социокультурные реалии при слушании, чтении, 
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аудировании (в рамках изученного материала); 

- участвовать в диалоге (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение), соблюдая нормы речевого этикета; 

- учитывать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

- писать короткие письма, поздравительные открытки, используя слова 

приветствия, благопожелания, благодарности; 

- составлять мини-проекты, буклеты, ознакомительные маршруты для 

туристов, знакомящие с Кабардино-Балкарской Республикой и её 

достопримечательностями; различать прозаическую и стихотворную речь;  

- различать и характеризовать малые фольклорные жанры; различать 

сказки - волшебные, бытовые, о животных; сравнивать сюжеты сказок разных 

народов;  

- отличать фольклорное произведение от литературного; находить 

средства художественной выразительности; 

- давать определение понятиям художественное произведение, автор, 

сюжет, тема, герой; 

- определять позицию автора; 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- различать жанры художественных произведений и распознавать их 

отличительные особенности; 

- находить средства художественной выразительности - синонимы, 

антонимы, сравнения, метафоры, олицетворения, эпитеты, гиперболы; 

- сравнивать, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, персонаж, автор); 

- определять позиции героев художественного текста. 

Предметные результаты изучения родного (кабардино-черкесского) языка.  
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К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи; 

произносить и различать на слух согласные звуки (звонкие, глухие); 

определять количество и последовательность звуков в слове; произносить и 

различать на слух гласные звуки кабардино-черкесского языка (долгие, 

краткие); 

- правильно произносить специфичные кабардинские гласные и 

согласные звуки; 

- различать звуки и буквы (букву как знак звука); определять количество 

слогов в слове по количеству гласных; выделять в слове ударение, ударный 

слог; переносить слова на другую строку; рассказывать о себе, друзьях, 

домашних питомцах; 

- соблюдать изученные нормы кабардино-черкесского языка в устной и  

письменной речи; 

- читать целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу; 

- писать прописные и строчные буквы; 

- писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения с 

соблюдением гигиенических норм; 

- вырабатывать связное и ритмичное написание букв; писать под 

диктовку слова, тексты объёмом не более 8 слов; распознавать устную и 

письменную речь; 

-  различать слово, предложение и текст; 

- подбирать и находить слова, схожие и противоположные по значению; 

применять изученные правила правописания (раздельное написание слов в 

предложении); 

- писать прописные буквы в начале предложения и в именах 

собственных (именах, фамилиях, отчествах людей, кличках животных, 

топонимах); 
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- правильно оформлять предложение при письме, выбирать знак конца 

предложения; 

- переносить слова с буквами ъ и ь по слогам; составлять и сравнивать 

звуковые модели различных слов; правильно писать буквы, обозначающие 

специфичные звуки кабардиночеркесского языка; 

- называть буквы кабардино-черкесского алфавита в их 

последовательности;  

- использовать алфавит для упорядочения списка слов; 

- находить в предложении слова, обозначающие предмет, признак 

предмета, действие предмета; 

- вести простейший диалог, спрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом 

языковом материале; 

- владеть техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного текста; 

- определять функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, красной строки; 

- писать словарный (4-5 слов) и текстовый (6-8 слов) диктанты; 

- списывать небольшой печатный текст (13-17 слов), находить 

орфограммы, находить границы предложения; 

- устно составлять 2-3 предложения на заданную тему; 

- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); писать 

печатным и рукописным шрифтом с соблюдением правил каллиграфии. 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

- составлять небольшое описание картины; рассказывать о друзьях, 

любимых животных, каникулах;  

- понимать на слух речь учителя и других обучающихся;  

- находить в тексте нужную информацию; 

- выразительно читать текст вслух, соблюдая правильную интонацию;  
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- соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (в рамках 

изученного материала); 

- проводить звуковой и звуко-буквенный анализ слова; 

-определять лексическое значение слова при помощи словаря в конце 

учебника или толкового (переводного) словаря; 

- выявлять в тексте случаи употребления элементарных синонимов и 

антонимов (без употребления терминов); 

- находить главные члены предложения - подлежащее и сказуемое; 

- выделять среди имён существительных собственные и нарицательные;  

- определять множественное число имён существительных по суффиксу 

-хэ- (без терминологии), самостоятельно находить слова с суффиксом 

множественного числа; 

- распознавать прилагательные (по вопросу), определять их роль в речи 

наблюдать за употреблением прилагательных в текстах; распознавать личные 

местоимения; 

- различать слова, обозначающие действие, среди других слов и в 

тексте; 

-  наблюдать за употреблением прилагательных в текстах; 

-  распознавать глаголы (без термина) настоящего времени;  

- строить предложения для решения определенной речевой задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения); 

- составлять предложения со словами: зы, т1у, куэд (один, два, много);  

- различать предложения по цели высказывания и по интонации; 

- соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения; 

- анализировать уместность использования средств устного общения в 

разных ситуациях, во время монолога и диалога. 

- писать словарный (6-8 слов) и текстовый (8-10 слов) диктанты; 

списывать небольшой (от 17 до 23 слов) печатный текст, находить 
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орфограммы, находить границы предложения, выделять части текста, 

составлять 3-5 предложений на заданную тему; 

- записывать по памяти небольшой текст (2—4 предложения); 

- каллиграфически точно писать печатным и рукописным шрифтом с 

соблюдением правил орфографии (в пределах изученного). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:  

- строить устное монологическое высказывание;  

- разыгрывать готовые диалоги на изученные темы; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил произношения и интонирования; 

- кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) текста, 

выражать свое отношение, используя речевые средства кабардино-

черкесского языка;  

- устанавливать последовательность событий в тексте; 

- определять вид текста (повествовательный, описательный, текст- 

рассуждение); 

- опознавать социокультурные реалии при чтении и аудировании (в 

рамках изученного материала); 

- делать фонетическую запись слов; выделять корень слова (простые 

случаи); 

- различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

-  определять разные виды префиксов и суффиксов в словах; 

-  наблюдать за употреблением синонимов, антонимов и омонимов в 

речи (без употребления терминов); 

- подбирать синонимы к словам разных частей речи; различать 

однозначные и многозначные слова; 

- определять слова, употребляемые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- определять признаки имён существительных;  
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- различать существительные одушевлённые и неодушевлённые; 

-  наблюдать за личными, притяжательными и указательными 

местоимениями употреблять их в речи;  

- использовать личные местоимения для устранения повторов в тексте; 

- наблюдать за ролью прилагательных в описательных текстах; 

- различать качественные и относительные прилагательные; 

- наблюдать за особенностями глагола как части речи; 

- спрягать глаголы настоящего времени по образцу; 

- писать сочинение по картине, используя выразительные средства 

языка; 

- соблюдать нормы кабардино-черкесского языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 

- писать словарный (7-8 слов) и текстовый (9-12 слов) диктанты; 

списывать с печатного текста, находить орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать заданную часть текста 

(23-25 слов); 

- устно составлять 3-5 предложений на заданную тему; записывать по 

памяти небольшой текст (3-5 предложений); писать печатным и рукописным 

шрифтом с соблюдением правил орфографии (в пределах изученного) и 

правил каллиграфии; 

- писать мини-сочинение на заданную тему (5-6 предложений); писать 

письмо, поздравительную открытку, используя нормы речевого этикета. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- читать про себя небольшие тексты и понимать их содержание;  

- самостоятельно создавать небольшие устные и письменные тексты; 

 - определять значение незнакомых слов по контексту; 

- писать тексты под диктовку объёмом не более 15 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

- определять словообразующие и формообразующие префиксы и 
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суффиксы;  

- образовывать новые слова при помощи префиксов и суффиксов;  

- устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в 

объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

- определять значение и употребление в речи имён числительных, 

определять их разряды; 

- определять категорию времени; 

- иметь представление о формах глаголов в прошедшем, настоящем и 

будущем времени, образовывать отрицательные формы глаголов; 

- выявлять наречия места (отвечающие на вопросы дэнэ деж? дэнэ? 

дэнэкЬ? - где? куда? откуда?); времени (отвечающие на вопрос дапщэщ? - 

когда?), образа действия (отвечающие на вопрос дауэ? - как?); 

- иметь представление о функциях послелогов и союзов, находить их  в 

тексте; 

- находить в предложении однородные члены предложения; ставить 

знаки препинания в предложениях с обращениями;  

- владеть техникой выступления с небольшими сообщениями перед 

знакомой аудиторией; 

- выражать собственное мнение, аргументируя его с учётом ситуации 

общения;  

- разгадывать рассказы-загадки по определённым признакам; 

-  понимать цель письменного пересказа текста; 

- списывать печатный текст (25-30 слов), выделять орфограммы, 

находить границы предложения, делить текст на части; 

- писать словарный (8-9 слов) и текстовый (12-15 слов) диктанты; 

различать и характеризовать малые фольклорные жанры - загадки, пословицы, 

поговорки, игры, считалки, скороговорки; 

- различать волшебные и бытовые сказки, сказки о животных; 

- сравнивать сюжеты сказок разных народов; 
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- отличать фольклорное произведение от литературного; 

- находить средства художественной выразительности - сравнение, 

звукопись, повтор; 

- давать определение понятиям художественное произведение, автор, 

сюжет, тема, герой, определять позицию автора. 

 

2.1.7. Рабочая программа по учебному предмету  «Родной  (балкарский)  

язык». 

Рабочая программа МКОУ «Лицей №2» по учебному предмету

 «Родной(балкарский) язык» (предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке») 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 уровне начального общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

 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 
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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, развитие базовых умений и навыков 

использования 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 

балкарского речевого этикета. 
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 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 родной речи на слух (понимание высказываний учителя или 

звукозаписи), умение устно или письменно, с соблюдением культурно-

речевых норм, выражать свои мысли в соответствии с конкретной ситуацией, 

темой или предметом разговора; 

- формирование первоначальных знаний о системе и структуре родного 

языка (фонетика, орфоэпия, графика, орфография, лексика, морфемика, 

морфология и синтаксис); 

- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 Общее число часов для изучения родного (балкарского) языка - 270 

часов: в 1 классе - 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4  

классах - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Содержание обучения в 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 
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«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. 

Гласные и согласные звуки. Слог. Слово. Предложение. Прямые, наклонные 

вертикальные линии. Письмо наклонной линии с закруглением внизу и вверху. 

Письмо овалов и полуовалов, коротких наклонных линий. Звуки и буквы. 

Гласный звук [а], буквы «А, а». Согласный звук [н], буквы «Н, н». Гласный 

звук [ы], буквы «Ы, ы». Согласный звук [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 «X, 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. Гласный звук [э] ([йэ]), буквы «Э, е». Согласный 

звук [п], буквы «П, п». Согласный звук [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 «3, 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». Согласный звук [ц], буквы «Ц, ц». 

Согласный звук [щ], буквы «Щ, щ». Согласный звук [в], буквы «В, в». Мягкий 

знак (ь). Твёрдый знак (ъ). Алфавит. 

Проект «Живая азбука». Слово. Предложение. Элементарное 

представление о тексте. Диалог. 

Гласные звуки. Звуковое значение букв «а», «о», «у», «ы». Звуковое 
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значение букв «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. 

Проектная работа «Фруктовая азбука». 

Содержание обучения во 2 классе. 

 Звук и буква. Гласные и согласные звуки. 

Слово. Предложение. 

Звуки и буквы. Отличие звука от буквы. Гласные звуки. Буквы «э», «е», 

«ё», «ю», «я», «у». Согласные звуки. Звонкие и глухие согласные. 

Правописание согласных. 

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 «Словарь родного языка». 

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». 

Звуки и буквы. Слово. Предложение. Текст. 

Содержание обучения в 3 классе. 
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 Речь. Виды речи. Для чего нужна речь? Из чего состоит речь? 

Слово. Предложение. Текст. Звуки и буквы. Отличие звука от буквы. 

Согласные звуки. Буква у как гласный и согласный звук. Слог. Перенос слов с 

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. 

Проектная работа «Осенняя пора». 

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 число существительного. 

Изменение существительного по падежам. Одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Сложные слова. Изменение имён существительных во 

множественном числе. Синтаксическая роль имени существительного в 

основном падеже. 

Имя прилагательное. Согласование и склонение прилагательных с 

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. Изменение глагола по лицам и числам. Времена глагола. 

Глаголы близкие и противоположные по смыслу (синонимы и антонимы). 

Текст. Типы текстов. Тема текста. План текста. 

Части речи. Словосочетание. Предложение. Текст. 

Содержание обучения в 4 классе. 

 Состав слова. Аффиксы. Родственные слова. Сложные слова. 

Словосочетание. Предложение. Текст. Части речи: существительное, 
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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. Личнопритяжательное

 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 

местоимений по падежам. Употребление местоимений в предложении. 

Развитие речи. 

Глагол. Глагол: значение и грамматические признаки. Неопределённая 

форма глагола. Времена глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Функции 

глагола в предложении. Развитие связной речи. 

Наречие. Значение наречия и его грамматические признаки. 

Образование наречий. Разряды наречий. 
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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». 

Звуки и буквы. Состав слова. Слова близкие и противоположные по 

значению. Родственные слова. Части речи. 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-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение родного (балкарского) языка, являющегося частью истории и 

культуры страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание статуса родного (балкарского) языка в Российской 

Федерации и в субъекте; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с учебными текстами; 

- уважение к своему и другим народам 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, через 

работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 
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- признание индивидуальности каждого человека; 

- 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) эстетического воспитания: 

- 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 

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) трудового воспитания: 

- 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) экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы над 

текстами; 
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- неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представление о системе родного (балкарского) языка); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и 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 основания 

для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, 

сравнивать языковые единицы и явления родного (балкарского) языка с 

языковыми явлениями русского языка; 

- объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

- находить закономерности и противоречия в языковом материале на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
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учебных действий: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

языкового объекта (речевой ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов; 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого 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: 

- выбирать источник получения информации: 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) 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; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для
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 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; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

- устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 
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- 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 выстраивать 

действия по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы); 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения,  

подчиняться;  

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенных образцов. 

 Предметные результаты изучения родного (балкарского) 

языка 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

- различать устную и письменную речь; различать звук и букву; 

различать гласные и согласные звуки; 

- правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе 

слова; правильно произносить специфические звуки балкарского языка ([ё], 

[ю], [у], [къ], [гъ], [нг], [ж]); 

- определять количество и последовательность звуков в слове; 

- составлять звуковые модели слов; 

- делить слова на слоги; 

- проводить слого-звуковой разбор слова; 

- узнавать и называть все буквы балкарского алфавита, использовать 

знание алфавита для упорядочивания слов; 

- переносить слова со строки на строку; 

- различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и 
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слова- действия предметов; 

- правильно писать прописные и 

строчные уквы; - различать слово и 

предложение;  

- составлять предложение из набора 

слов; 

- интонировать различные по эмоциональной окраске предложения;  

- употреблять при письме изученные правила орфографии; выполнять 

основные гигиенические требования при письме;  

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, 

учитывать при письме небуквенные графические средства - пробел между 

словами, знак переноса, абзац. 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- давать характеристику гласным и согласным звукам (в объёме 

изученного материала); 

- определять в слове балкарские специфические гласные и согласные 

звуки; различать йотированные буквы «я», «ю», «е», «ё» в балкарском языке; 

сопоставлять и различать функции букв с компонентом «ь», «ъ»;  

- соотносить и сравнивать написание, произношение и значение слов с 

удвоенными согласными; 

- различать слово и слог, звук и букву; 

- сопоставлять количество гласных звуков и количество слогов в слове; 

наблюдать за ролью ударения в слове, осознавать его значимость в речи; 

выделять корень слова (простые случаи), различать группы родственных 

(однокоренных) слов, подбирать родственные слова к предложенному слову; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы одного и того 

же слова; 

- находить грамматические группы слов (части речи - существительное, 

прилагательное, глагол) по обобщённому лексическому значению и вопросам, 
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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 

представленного в 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 (после анализа его 

содержания), вопросам и ключевым словам; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений, 

анализировать тексты с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

- определять тему и главную мысль текста, озаглавливать текст; 

определять границы предложения, уместно использовать знак конца 

предложения (точка, восклицательный и вопросительный знаки); 

- распознавать по вопросам и выделять в предложении главные члены;  

- 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. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- делить текст на смысловые части и озаглавливать их, распознавать 
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типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

- характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в 

слове (по заданным параметрам); 

- определять лексическое значение слова; различать прямое и 

переносное значение слова;  

- выделять однозначные и многозначные слова; определять близкие и 

противоположные по значению слова; 

- выделять в словах корень, различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова; 

- различать словообразовательные и словоизменительные аффиксы (без 

терминологии); 

- определять особенности правописания падежных аффиксов 

существительных и словообразовательных аффиксов прилагательных, 

аффиксов глаголов; различать сложные слова, находить в них корни; 

- разбирать слова по составу, подбирать однокоренные слова разных 

частей 

речи; 

- распознавать имена существительные, определять грамматические 

признаки существительного (число и падеж), склонять существительные и 

изменять по числам; 

- 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); 
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- различать формы настоящего, прошедшего и будущего времён 

глагола; - распознавать наиболее употребительные союзы и послелоги;  

- различать словосочетание и предложение; 

- различать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные); 

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

- распространять предложение второстепенными членами;  

- расставлять знаки препинания в предложениях с однородными 

членам; 

- иметь представления об особенностях простых предложений, 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 - безошибочно списывать текст объёмом 65-70 слов; 

- писать под диктовку текст объёмом 55-60 слов с учётом изученных 

правил правописания. 

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); 
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- использовать при письме изученные пунктуационные знаки; выявлять 

в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

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; 

- определять синтаксические функции существительных и 

прилагательных; 

 - образовывать имена прилагательные от существительных; 

- определять грамматические признаки числительных, выявлять 

особенности образования порядковых числительных; 

- определять грамматические признаки личных местоимений в 

начальной форме (лицо, число); 

- использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; - 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; 

- устанавливать принадлежность слова к определённой части речи по 

комплексу освоенных признаков (в объёме изученного); 

- выделять грамматическую основу и второстепенные члены 

предложения; устанавливать связь слов в предложении; 

- распознавать предложения с однородными членами; определять по 

заголовку содержание текста; 

- выделять части текста и обосновывать правильность их выделения; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки в 
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собственном тексте и в тексте, предложенном для контроля (в объёме 

изученного); безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов (с учётом изученных 

правил правописания). 

 

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Родная (балкарская) 

литература». 

Пояснительная записка  

Литература на балкарском языке является основой духовной культуры 

балкарского народа, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры; участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности; является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных и морально-этических 

традиций балкарского народа. Таким образом, содержание учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (балкарском) языке» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении культурного наследия 

своего народа как средства познания национальной культуры и 

самореализации в ней. 

Содержание курса призвано расширить сведения, имеющие отношение 

к вопросам истории и культуры народа, поэтому Программа отражает 

социокультурный контекст существовании национальной литературы, в 

частности, те аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность родной литературы. 

Приоритетной целью учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (балкарском) языке» является формирование у обучающихся 

читательской компетенции, сознательного отношения к чтению на родном 

языке. В свою очередь, читательская компетенция определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения. 

 Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном 
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(балкарском) языке» направлено на решение следующих задач: 

 воспитание у обучающихся любви к родному слову, 

формирование чувства патриотизма; 

 формирование навыка правильного, осознанного, беглого, 

выразительного чтения на балкарском языке, умения работать с текстом, 

самостоятельно читать книги; развитие потребности читать на балкарском 

языке и интереса к чтению в целом; 

 развитие понимания художественного произведения как особого 

вида искусства, формирование умения анализировать средства 

художественной выразительности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; 

 обогащение нравственного опыта обучающихся через 

произведения художественной литературы; формирование представлений о 

добре и зле, сочувствии, дружбе, честности; 

 формирование интереса к истории, традициям, искусству 

балкарского народа, а также к жизни и культуре других народов 

многонациональной России. 

Содержание учебного предмета в настоящей программе включает 

следующие разделы. 

Виды речевой и читательской деятельности: содержание раздела 

обеспечивает развитие навыков аудирования, говорения, чтения и письма в их 

единстве, формирует культуру общения, включает работу с разными видами 

текста. 

Литературоведческая пропедевтика: раздел определяет круг 

литературоведческих понятий, обеспечивает первоначальное ознакомление с 
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родами и жанрами литературы, средствами выразительности языка. 

Творческая деятельность обучающихся: раздел обеспечивает 

интерпретацию детьми полученных из литературных произведений знаний в 

самостоятельной творческой деятельности: чтение по ролям, драматизация, 

сочинение и т.д. 

Круг детского чтения: раздел реализует принцип отбора 

художественных, научно-популярных текстов для чтения, обеспечивающих 

формирование устойчивого интереса к самостоятельной читательской 

деятельности и читательских предпочтений обучающихся, приобщение 

обучающихся к этнокультурным ценностям, формирование ценностных 

ориентаций и первоначальных этических представлений о добре и зле, 

традициях балкарского народа как фундаменте духовно-нравственного 

развития. 

Содержание предмета способствует формированию коммуникативной, 

читательской, литературоведческой и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – способность и практическая 

готовность обучающихся к общению в соответствии с целью, сферой и 

ситуацией; владение всеми видами речевой деятельности на балкарском языке 

с соблюдением требований культуры устной и письменной речи на уровне 

реальных возможностей обучающихся начального звена; освоение основных 

продуктивных способов чтения и качественного навыка чтения: 

правильности, беглости, осознанности, выразительности. 

Читательская компетенция – знание балкарских авторов и их 

произведений в рамках учебного предмета, жанров авторских произведений; 

умение выделять главную мысль произведения, последовательно передавать 

сюжет, характеризовать героя, разбивать текст на части. Читательская 

компетенция предполагает умение работать с книгой, проявлять читательскую 

самостоятельность. 

Литературоведческая компетенция–совокупность знаний о 

балкарской литературе в виде представлений о произведениях, авторах, темах 
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и жанрах детской литературы, понимание художественного значения 

литературного произведения, способность высказывать оценочные суждения 

о художественном своеобразии произведений и творчестве писателя. 

Культуроведческая компетенция – осознание балкарской литературы 

как части национальной культуры, взаимосвязи ее с историей балкарского 

народа; уместное использование правил балкарского речевого этикета и 

культуры межнационального общения. 

Формирование всех представленных компетенций происходит в 

процессе чтения и анализа дидактически отобранных литературных 

произведений и является базой для дальнейшей продуктивной учебной 

деятельности. 

Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 124 часа 

(22 часа в 1 классе, 34 часа во 2 классе, 34 часа в 3 классе, 34 часа в 4 классе.  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(балкарском) языке» содержит следующие разделы: «Виды речевой и 

читательской     деятельности»; «Литературоведческая     

пропедевтика»;«Творческая   деятельность   обучающихся»; «Круг   детского   

чтения»,«Библиографическая культура». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи на балкарском языке 

(читаемый вслух текст, устные высказывания учителя, высказывания 

собеседника). Понимание смысла и содержания звучащей речи (умение 

отвечать на вопросы по содержанию речи и задавать собственные, определять 

последовательность событий). 

Чтение вслух. Переход от слогового чтения к осмысленному чтению 

целыми словами, выражениями, постепенное увеличение скорости чтения. 

Освоение особенностей выразительного чтения. Орфоэпические и 

интонационные нормы чтения (чтение отдельных предложений с 

интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе). 
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Осознанный выбор подходящих к жанру произведения интонации, тона, пауз, 

логических ударений. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя. 

Изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное чтение. Поиск в 

изучаемом тексте необходимые сведения, в том числе в словарях 

необходимые словарные статьи и извлечение из них требуемой информации в 

рамках выборочного чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания 

(в форме краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи 

собственных впечатлений, передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в 

форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного 

отрывка в тексте)). Построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование в высказывании выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения). Освоение особенностей диалогического общения (умение 

слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение 

(согласие/несогласие); умение дискутировать, опираясь на содержание текста; 

умение использовать нормы речевого этикета). 

Письмо. Различение видов текста (текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-

сочинений; освоение культуры предметной и бытовой переписки. Нормы 

письменной речи: соответствие содержания заголовку, использования в 

письменной речи выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнение). 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, 

анализ текста (через систему вопросов и заданий). Соотнесение заглавия с 

содержанием произведения. Особенности художественного текста. 

Нравственное содержание произведения: определение эмоционально-

смысловых доминант (главные переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная 

интонация в колыбельной песне и т.д.). 

Характеристика героя (через его словесный портрет, анализ поступков, 
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речевое поведение, через авторский комментарий). Развитие характера героя 

во времени, сравнительный анализ поведения героев. Обнаружение (с 

помощью учителя) позиции рассказчика в прозаических текстах и 

направления переживаний лирического героя в лирических текстах. 

Сюжетные линии произведения, установление причинно-следственных связей 

в развитии сюжета и в поведении героев. Авторская точка зрения. 

Пересказ художественного произведения: подробный, выборочный и 

краткий. Особенности построения художественного текста. 

Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. Умение 

реконструировать (с помощью учителя) позицию рассказчика в авторском 

тексте, а также понимать переживания героя в лирическом стихотворении. 

1 класс (22 часа) 

«Ата журтум, ана тилим» («Моя Родина, мой родной язык») 

Созаев А. Стихотворения «Ана тилим – малкъар тилим» («Мой родной 

язык – балкарский язык»), «Ит юреди, къонакъ келеди…» («Собака лает, гость 

на пороге…»), «Бизни республика» («Наша республика»), «Аланла» 

(«Аланы»), Стихотворение «Минги тау» («Эльбрус»). 

«Иги–бери, аман–кери» («Добро–нам, плохое–прочь от нас») 

Кулиев К. Рассказ «Салам алейкум!» («Мир вам!»). Диалог «Тенглени 

тюбешиулери» («Встреча друзей»). Рассказ «Тау адет» («Балкарский 

обычай»). Стихотворение «Къалай айыпды!» («Как стыдно!»). Народные 

сказки «Кёгюрчюн бла Гумулжук» («Голубь и Муравей»), «Тюлкю бла Бёрю» 

(«Лиса и Волк»). Токумаев Ж. Сказки «Тюлкю бла Къаплан» («Лиса и Тигр»), 

«Чычхан бла Къаплан» («Мышка и Тигр»). Биттирова Т. Рассказ 

«Кертме къууут» («Толокно из груши»).  Глашев С.  Стихотворение 

    «Нюржанны кюню» («День Нюржана»). Кулиев К. Рассказ «Шуёхла» 

(«Друзья»). Даутова Э. Рассказ «Жол дерсле» («Дорожные правила»). Текуев 

Ж. Рассказ «Къызгъанч» («Скупец»). 
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«Табийгъатха сакъ болайыкъ!» («Давайте беречь природу!») 

Кулиев К. Стихотворение «Киштик балачыкъ» («Котенок»). 

Карачаево-балкарская народная песня «Мамурашчыкъ» («Медвежонок»). 

Стихотворение «Къон, къон, гёбелек!» («Садись,садись,бабочка!»). 

Шахмузаев С. Стихотворение «Дугъум» («Смородина»). Маммеев И. 

Стихотворения «Агъач къакъгъыч» («Дятел»), «Сабан чыпчыкъ» 

(«Трясогузка»). 

«Келигиз, ойнайыкъ!» («Давайте поиграем!») 

Народные игры. «Бара-бара, баз тапдым» («Шел-шел и шерсть нашел»). 

Считалочка («Санаучукъ»). Потешка «Сабий булжутуучукъ». Скороговорка 

«Тилбургъуч». Народные игры: «Буруннгу оюнла» («Старинные игры»), 

«Таулу оюнла» («Балкарские игры»), «Хайнух оюн» («Игра в юлу»), «Сёз 

оюн» («Игра в слова»), «Не кючлюдю?» («Что сильнее?»). 

                                       2 класс (34часа) 

«Не татлыса, не татлы, анатилим!» 

(«Как ты сладок, как ты сладок, мой родной язык!») 

Мечиев К. Стихотворение «Билим къаяны тешеди» («Знание пробивает 

гору»). Абдуллаев И. Стихотворение «Биринчи сентябрь» («Первое 

сентября»), рассказ «Ташда жазыула» («Надписи на камне»). Кудаев М. 

Стихотворение «Мен таулума» («Я балкарец»). Семенов И. Стихотворение 

«Къаллай насыплы адамлабыз биз» («Какие мы счастливые люди»). 

Кулиев К. Стихотворение «Къайсы къолладыла бек огъурлу?» («Какие руки 

самые добрые?»), отрывок из повести «Жорт, жорт, гылыуум!» («Скачи, мой 

ослик!») «Ах, Чегемим» («Ах, мой Чегем»).  

Халкъны кёлден чыгъармачылыгъы (Устное народное творчество) 

Детская песня «Эртте биреу бар эди» («Давным-давно жил да был кто-

то»). Скороговорки «Жетегейле–жети жулдуз» («Большая медведица»), 

«Жанкъоз чыкъды тотур айда» («В марте расцвели подснежники»). 
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Семенов А. Стихотворение «Къалай игиди элде!» («Как хорошо в селе!»), 

Стихотворение «Ой, бир жашчыкъ, бир жашчыкъ» («Ой, один мальчик, один 

мальчик»). Борчаев А. Стихотворение «Иги бла аман» («Хорошо и плохо»). 

Загадки (Элберле). Пословицы (Нарт сёзле).  

Балкарские народные сказки: 

«Керти ётюрюк» («Правдивая ложь»), «Отунчу бла балтасы» 

(«Дровосек и топор»), «Чыгырчыкъ бла багъыр къазан» («Чыгырчык и 

Медный казан»), 

«Шыбырт бла Хыбырт» («Шыбырт и Хыбырт»), «Байлыкъ неди?» («Что 

такое богатство?»). Нартские сказания (Нарт таурухла): «Ариу Сатанай» 

(«Красавица Сатанай»). 

«Ата журт–алтын бешик» («Родина–золотая колыбель») 

Бегиев А. Рассказ «Ата журтубуз» («Наша Родина»). Кулиев К. Рассказ 

«Малкъарны жери–сыйлы жерим» («Земля Балкарии–моя прекрасная 

земля»). Батчаев М. Рассказы «Барды аллай усталыкъ» («Есть такая 

профессия»), «Къойчу къоюн тас этсе» («Если пастух потеряет овцу»). 

Мамаев А. Рассказ «Таулу жашла – дуния тенгизинде» («Сыны Балкарии в 

океане жизни»). Бабаев И. Стихотворение «Туугъан жерим» («Моя 

Родина»).   Дагуров В. Рассказ «Нальчикде эки кере туугъанма!» 

(«Рождённый дважды в Нальчике!»). Отаров К. Стихотворение «Атсыз 

солдат» («Безымяный солдат»). 

«Табийгъатны тили» («Язык природы») 

Бегиев А. Рассказ «Кюз келди – тюз келди» («Осень вовремя пришла»). 

Кулиев К. Стихотворение «Агъачла болуп сары» («Леса пожелтели»). 

Ахматова Л. Стихотворение «Кёргенмисе къарны жаугъанын» («Ты видел, как 

снег идёт»). Алтуев Т. Стихотворение «Жанкъозчукъму чыкъгъанды?» 

(«Подснежник распустился?»), Рассказ «Жылны кезиулери» («Времена 

года»). Сабанчиева А. Рассказ «Жашчыкъ бла къарылгъашчыкъ» («Мальчик и 

ласточка»). Боташев С. Стихотворение «Мараучу» («Охотник»). 
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Ахматов И. Рассказ «Жауун келтирген тюлкючюк» («Лисёнок, который 

вызвал дождь»). Мокаев М. Стихотворение «Къызчыкъ айтхан жырчыкъ» 

(«Песенка, спетая девочкой»). Отаров К. Стихотворение «Кюн бла мен» 

(«Солнце и я»). Хубиев Г. Рассказ «Адамны ариу этген» («То, что украшает 

человека»). Бегиев А. Стихотворение «Жашчыкъ айтхан жырчыкъ» 

(«Песенка, спетый мальчиком»). Сухомлинский В. Стихотворение 

«Къоянчыкъ бла тукъузгю» («Зайчонок и рябина»; неизвестный переводчик). 

«Жаныуарла дуниясы» («В мире животных») 

Бегиев А. Рассказ «Адамлача сагъыш этген жаныуарла» («Животные, 

думающие как люди»), «Даулаш» («Спор»). Балкарские народные сказки: 

«Къаз бла Зурнук» («Гусь и Журавль»), «Чаука бла къойчу» («Грач и 

чабан»), 

«Бёрю бла байтал» («Волк и кобыла»), «Бёрю бла агъач къакъгъыч» 

(«Волк и дятел»). Толстой Л. «Ётюрюкчю» («Лжец»; перевод Борчаева А. И.). 

Бегиев А. Сказки «Тюе бла Тюлкюню жомагъы» («Сказка про Верблюда и 

Лису»), 

«Бёрю бла къойчу» («Волк и чабан»). 

«Тау адет» («Горский обычай») 

Бегиев А. Рассказ «Тау адетни биринчи сёзю» («Первое слово горского 

обычая»). Алтуев Т. Стихотворение «Анам» («Мама»), легенда 

«Къарындашны къачын кёрмек» («Почитание брата»), рассказ «Тау Адет 

юйретеди» («Горский обычай так учит»). Кулиев К. Стихотворение «Салам, 

эрттенлик!» («Привет,утро!»).КулиевХ-М. Стихотворение «Бол!» («Будь!»). 

Мизиев И. Рассказ «Кюч–бирлик деди» («Сила в единстве»). Чимаев В. 

Рассказы «Тау Адетде ёсген жашчыкъ» («Мальчик, воспитанный по обычаю 

горцев»), «Адепли сабийле» (Воспитанные дети»). Каппушев Ш. Рассказ 

«Адеплик жорукълары» («Правила поведения»). 

«Таула бла таулула» («Горы и балкарцы») 
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Кудаев М. Стихотворение «Жамычы» («Бурка»), рассказ «Къыл 

къобузчу Абайланы Солтан-Бек» («Скрипач Абаев Солтан-Бек»). Шахмурзаев 

С. Стихотворение «Малкъар таула» («Горы Балкарии»). Бегиев А. Рассказы: 

«Нарт Ёрюзмек, Энейланы Тимур, Юрий Гагарин» («Нарт Ёрюзмек, Энеев 

Тимур, Юрий Гагарин», «Таулу таусуз болалмайды» («Горец не может жить 

без гор»), «Таулу атын айтдыргъан жашчыкъ» («Мальчик, прославивший 

балкарцев»), «Эсинге ал!» («Обрати внимание!»). 

3 класс (34часа) 

Халкъны кёлден чыгьармачылыгьы (Устное народное 

творчество) Жомакьла бла ойберле (Сказки и притчи) 

Сказки и притчи: «Намыс» («Воспитанность»), «Суу бла От» («Вода и 

Огонь»), «Жубуран бла Жилян» («Суслик и Мышка»), «Аслан бла Чычхан» 

(«Лев и Мышка»), «Акъыллыкъызчыкъ» («Умная девочка»), «Ана къыйыны» 

(«Заботы матери»). Из нартского эпоса: Нарт таурухла (Нартские сказания), 

«Минги тау» («Эльбрус»), «Сосурукъ от келтиргенди» («Сосурук добыл 

огонь»). Колыбельные песни (Бёлляула): «Бёлляу» («Колыбельная»), 

«Бёлляу, бёлляу, бёлейим» («Колыбельная песня»). Скороговорки 

(Тилбургъучла). Нарт сёзле (Пословицы). Загадки (Элберле). 

Адабият жомакъла (Литературные сказки) 

Зумакулова Т. Сказка «Мараучу айтхан жомакъ» («Сказка, рассказанная 

охотником»). Токумаев Ж. Сказка «Батыр» хораз («Отважный петух»). 

Ёлмезов М. Сказка «Ишлерге сюйген Гутчачыкъ бла ойнаргъа сюйген 

Кишиучукъ» («Щенок, который хотел работать, и Котёнок, который любил 

играть»). 

«Таулу тилим, ана тилим!» («Балкарский язык, язык матери!») 

Кулиев К. Стихотворения «Къайсы къолладыла бек огъурлу?» («Чьи 

руки самые добрые?»), «…Таулу тилим, ана тилим, татлы тилим…» 

(«Балкарский, родной, любимый язык»).  Созайланы А.  Стихотворение 
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«Анама къор болайым» («Быть достойным матери»). Гуртуев Б. 

Стихотворение «Ана тилим» («Родной язык»). Беппаев М. Стихотворение 

«Тау жырчыкъ» («Горная песенка»). 

Адет, адеп, къылыкъ, намыс 

(Обычай, поведение, нравственность, воспитание) 

Мечиев К. Стихотворение «Ишлеген» («Труженику»). Кулиев К. 

Стихотворение «Къалай насыпды ишлеген!» («Какое счастье трудиться!»). 

Занкишиев Ж. Рассказ «Тас болгъан намыс» («Утерянная честь»). Отаров К. 

Стихотворение «Атасы бла жашы» («Отец и сын»). Зумакулова Т. 

Стихотворение «Билалсанг, ариу бала» («Если поймёшь, молодец»). 

Зумакулова Т. Стихотворение «Таулу адетле» («Горские обычаи»). Теппеев А. 

Рассказ «Ким чапды? Ким тапды? Ким жыгъылды?» («Кто побежал? Кто 

нашёл? Кто упал?»). Жулабов Ю. Рассказ «Ынна» («Бабушка»). Ахматова С. 

Стихотворение «Эртте турсанг» («Когда рано встаёшь»). 

«Адам бла табийгъат» («Человек и природа») 

Ахаева Л. Рассказ «Табийгъат бизни юйюбюздю» («Природа наш дом»), 

Мечиев К. Стихотворения «Игилик» («Добро»), «Суу боюнунда жангыз 

талчыкъгъа айтылгъан назму» («Стихи, сказанные одинокой иве у горной 

реки»). Кулиев К. Стихотворение «Чегемде этилген тёрт жырчыкъ» («Четыре 

песенки, написанные в Чегеме»). Жулабов Ю. Сказка «Кёгюрчюн бла будай 

бюртюкле» («Голубь и зёрна пшеницы»). Макитов С. Стихотворение «Тейри 

къылыч» («Радуга»). Текуев Ж. Рассказ «Ырхы» («Сель»). Боташев И. 

Стихотворение «Ийсагъан» («Дай Бог»). Бабаев С. Рассказ «Агъачда» («В 

лесу»). Каракетов Ю. Рассказ «Ууда» («На охоте»). Маммеев И. 

Стихотворение «Къарылгъачла» («Ласточки»). Мокаев М. Стихотворение 

«Жангы къар» («Первый снег»). Зумакулова Т. Стихотворение «Къыш 

чилледе» («Зимняя стужа»). Мусукаева С. Рассказы 

«Къанатлыла» («Пернатые»), «Жазбашы» («Весна»). 

«Ата журтум-кёз гинжим!» («Моя Родина –зеница ока!») 
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Ахаева Л. Рассказ «Мени Къабарты-Малкъарым» («Моя Кабардино-

Балкария»). Мизиев И. Рассказ «Малкъар ауузунда къалала» («Башни в 

Черекском ущелье»). Семенов И. Стихотворение «Минги тау» («Эльбрус»). 

Зумакулова Т. Стихотворение «Насып тангла» («Счастливые рассветы»). 

«Уллу Ата журт уруш» («Великая Отечественная война») 

Кулиев К. Стихотворение «Къара мени кёзлеримe – алада» («Посмотрив 

мои глаза»). Будаев А. Стихотворение «Хорлау» («Победа»). Отаров К. 

Стихотворение «Урушну бир сураты» («Одна из зарисовок войны»). Нёгерова 

Л. Рассказ «Халкъыны ёхтемлиги» («Гордость народа»). Гуляев Б. Рассказ 

«Патрон» («Патрон»). 

 «Мамырлыкъ, къууанч сизге, саула!» («Мир и радость вам, 

живущие!») 

Кулиев К. Рассказ «Энтта терезенги жазгъа ач» («Открой окно весне 

навстречу»). Мокаев М. Рассказ «Жырлайдыла сабийле» («Поют дети»). 

Бегиев А. Рассказ «Май» («Май»). Созаев А. Рассказ «Аллах айтса!» («Даст 

Бог!»). 

4 класс (34часа) 

 

Халкъны кёлден чыгъармачылыгъы (Устное народное творчество) 

 

Сказки и притчи (Жомакъла бла ойберле): «Жарлы бла жилян» 

(«Бедный и змея»), «Тюз адам» («Правдивый человек»), «Жюзгаккы» («Сто 

яиц»), «Бирликде–тирлик» («В единстве–сила»). 

Из нартского эпоса. Нарт таурухла (Нартские сказания): «Нарт 

темирчиДебетнитуугъаны» («Рождение нартского кузнеца Дебет»), 

«Ёрюзмекни туугъаны» («Рождение Ёрюзмек»), «Къарашауайны къара суу» 

(«Родник Карашауая»). 

Колыбельные песни (Бёлляула): «Бёлляу, бёлляу, бёлейим» 

(«Колыбельная песня»). 
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Скороговорки (Тилбургьучла), пословицы (нарт сёзле), загадки 

(элберле). 

Адабият жомакъла (Литературные сказки) 

Кулиев К. «Жомакъ» («Сказка»), Токумаев Ж. «Чингиз-Хан бла 

тюбешиу» («Встреча с Чингиз-Ханом»), «ТенгизчиАлдарбек» («Моряк 

Алдарбек»). 

Адет, адеп, къылыкъ, намыс (Обычаи, традиции) 

Мечиев К. Стихотворения «Эл адамы» («Сельчане»), «Сабырлыкь» 

(«Терпение»). Семенов И. Стихотворения «Тенгими Кавказгъа чакъыра» 

(«Приглашение друга на Кавказ»), «Нек жашайма?» («Почему живу?»). 

Зумакулова Т. Стихотворение «Таулу адетле» («Горские обычаи»). Бабаев И. 

Стихотворение «Ассалам, Холам тары!» («Ас-салам, Хуламское ущелье!»). 

Уянов О. Стихотворение «Иги бла аман» («Хорошо и плохо»). Байзуллаев А. 

Рассказ «Рифма оюн» («Игра в рифму»). Созаев А. Стихотворение «Таулу 

хычин» («Балкарский хычин»). Мизиев И. Рассказ «Жауурун къалакъ» 

(«Лопатка»). Отаров С. Стихотворение «Адамлыкъны сакъла» («Сохрани 

человеческое достоинство»). 

«Ата журтум–кёз гинжим!» («Моя Родина–моя зеница ока!») 

Зумакулова Т. Стихотворение «Ата Журтум–Малкъарым» («Моя 

Родина–Балкария»), «Жырчы Омар» («Певец Омар»). Бабаев И. 

Стихотворение «Туугъан жер эсингде эсе» («Если помнишь Родину»).  Отаров 

К. Стихотворение «Сенсе жапсарыу» («Ты – утешение»). Маммеев И. 

Стихотворение «Кюлмегиз таула бла сёлешгеннге» («Не смейтесь над тем, кто 

говорит с горами»). Моттаева С. Стихотворение «Мен таулума» («Я 

балкарец»). Хучинаев А. Стихотворение «Мени байлыгъым» («Мое 

богатство»). 

 «Адам бла табийгьат» («Человек и природа») 

Кулиев К. Стихотворение «Ыспас эм махтау бу жерге» («Благодарность 

и слава этой земле»). Созаев А. Стихотворение «Атамы тереклери» («Деревья 
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моего отца»). Мокаев М. Стихотворение «Чум бутакъчыкъ» («Кизиловая 

веточка»). Толгуров З. Отрывок из повести «Акъ гыранча» («Белый платок»). 

Теппеев А. «Кёз жашла жаргъан таш» («Слёзы, расколовшие камень») 

(отрывок из романа «Мост Сират»). Мусукаева С. Рассказ «Табийгъатда 

къонакъда» («В гостях у природы»), стихотворение 

«Жауун» («Дождь»), рассказ «Ыннам» («Моя бабушка»). Гуляев Б. 

Рассказ 

«Назычыкъла» («Ёлочки»). Додуев А. Стихотворение «Назы» («Ёлка»). 

Жулабов У. Рассказ «Къар юзюлсе» («Если сойдёт лавина»). Бегиев А. 

Стихотворение «Къышны акъ жомагъы» («Белая сказка зимы»). Бабаев С. 

Рассказ «Танг» («Рассвет»). Ахматова Л. Стихотворение «Терек тепсейди 

желде…» («Танец дерева на ветру»). Аппаева Л. Рассказ «Мудах терек» 

(«Грустное дерево»), стихотворение «Уучу» («Охотник»). 

«Анам– мени жанымды» («Моя мать–моя душа») 

Кулиев К. Стихотворение «Адамла! Мен сизге жангыз игилик…» 

(«Люди! Если сделал я вам хоть какое-то добро…»). Зумакулова Т. 

Стихотворение «Ана тилимди жаным, диним да» («Мой родной язык – моя 

душа и вера). Мокаев М. Стихотворение «Анам» («Моя мать»). Османов Х. 

Рассказ «Анамы урчугъу» («Веретено матери»). 

«Уллу Ата журтурушну от жыллары» («Грозные годы Великой 

Отечественной войны») 

Кулиев К. Стихотворение «Бюгюн назмум тюзюдю урушну» («Сегодня 

мой стих–это правда о войне»). Отаров К. Стихотворения «Къуш» («Орёл»), 

«Къарла агъардыла» («Белеют снега»). Сабанчиева А. Рассказы «Тау 

къушу» («Горный орел»), «Байсолтанланы Алим анасына урушдан жазгъан 

къагъыты» («Письмо Алима Байсултанова матери с фронта»). Кульбаев А. 

Рассказ «Биринчи таулу генерал» («Первый генарал балкарец»). Батчаев М. 

Рассказ «Кюмюш Акка» («Серебряный Акка»). Маммеев И. Стихотворение 

«Белгисиз солдат» («Неизвестный солдат»). Ёлмезов М. Стихотворение 
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«Ётмекни багъасы» («Цена хлеба»). 

«Мамырлыкъны макъамы» («Голос мира») 

Зумакулова Т. Стихотворения «Мамырлыкъны макъамы» («Голос 

мира»), «Жерни ёлмез макъамы» («Бессмертный голос земли»). Кулиев К. 

Стихотворение «Биринчи тилек» («Первая просьба»). Табаксоев М. 

Стихотворения «Тилек» («Просьба»), «Бешик ишлейди аппа…» («Дедушка 

мастерит люльку…»). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Содержание Программы направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в части требований, заданных ФГОС НОО к предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Личностные результаты 

Учебный предмет способствует формированию у обучающихся 

этнического и национального самосознания, культуры и этики 

межнационального общения. 

В результате освоения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (балкарском) языке» у выпускника будут сформированы: 

 осознание единства и разнообразия природы, народов, культур и 

религий; 

 осознание своей этнической идентичности и одновременно 

принятие себя как гражданина многонационального государства; 

 овладение знаниями о родной культуре, уважительное отношение 

к культурам народов России; 

 осознание основных морально-нравственных норм своего народа, 

умение соотносить их с морально-нравственными нормами других народов 

России; 
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 формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 формирование уважительного отношения к семейным ценностям, 

проявление доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности 

к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в

 новом  чебном материале (в сотрудничестве с учителем); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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 учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по

 результату деятельности; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку

 учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем

 ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

 оценивать правильность выполнения действия и

 вносить необходимые коррективы как в ходе выполнения, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные) в открытом информационном 

пространстве, в том числе–контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем 

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

 использовать знаково-символические средства для решения 
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учебных задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных 

задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из разных 

видов текстов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением

 существенных и несущественных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 обобщать на основе выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотеки сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в

 устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от конкретных условий; 
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 осуществлять синтез как составление целого из

 частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, классификацию,

 самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее

 установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами

 решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства ИКТ 

и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования различных точек 

зрения, в том числе несовпадающих с точкой зрения обучающегося, и 

ориентироваться на позицию собеседника в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать простые, уточняющие вопросы; 
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 контролировать действия партнера; 

 использовать родную речь для регуляции своих действий; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для

 эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения другим предметам. У 

обучающихся будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; они получат возможность 

познакомиться с культурно-историческим наследием балкарского народа и 

России в целом, а также приобщиться к общечеловеческим ценностям для 
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развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

научатся полноценно  воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Обучающиеся смогут воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с коммуникативными и 

эстетическими возможностями балкарского языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

Выпускники будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению балкарской литературы в основной школе, 

достигнут необходимого уровня читательской компетенции и речевого 

развития, овладеют универсальными учебными действиями, отражающими 

учебную самостоятельность, познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. Также выпускники овладеют 

техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками. 

Изучение родной литературы поможет обучающимся научиться вести 

диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в обсуждении прослушанного / прочитанного 

произведения; они смогут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 
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повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

научатся декламировать стихотворные произведения. 

Выпускники приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, научатся находить и использовать 

информацию для практической работы; овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру; 

 читать правильно и со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного, осознавать цель чтения; 

 различать на практическом уровне художественные, учебные, 

справочные тексты; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое, детальное, аналитическое, 

критическое, выборочное в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять тему, главную 
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мысль, воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения, определять 

основные события и устанавливать их последовательность, озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой 

на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

 использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять    характеристику персонажа, интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую (например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять поступки героев, опираясь на 

содержание текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного текста, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в 

виде пересказа (полного или краткого); 

 выявлять особенности балкарского речевого этикета, чтобы в 

дальнейшем использовать их в общении; 

 участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на 
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текст или собственный опыт; 

 называть имена писателей и поэтов–авторов изученных 

произведений, 

 перечислять названия их произведений и кратко пересказывать 

содержание текстов. 

 характеризовать нартский эпос как ряд сказаний о 

происхождении и приключениях героев-богатырей (нартов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности 

прочитанного или прослушанного художественного текста, высказывать 

собственное суждение о произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами и ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать малые жанры фольклора: пословицу, загадку, 

считалку, поговорку, игровую песню, народную песню; 
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 различать жанры художественных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка (о животных, волшебная, бытовая) и т. д.), приводить 

примеры; 

 находить средства художественной выразительности–

синоним, антоним, сравнение, метафору, олицетворение, эпитет, 

гиперболу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет и др.); 

 определять позиции автора и героев художественного текста. 

Творческая деятельность обучающихся 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 иллюстрировать фрагменты прослушанного или прочитанного 

текста; 

 анализировать иллюстрации, соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста, с основной мыслью, чувством или 
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переживанием, выраженным и в тексте; 

 разрабатывать проектную работу в виде списка книг для чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 писать мини-сочинения по впечатлению от прочитанного 

произведения, читательские аннотации и отзывы; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по 

содержанию прочитанного/ прослушанного произведения; 

 создавать проекты с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

/прослушанное / созданное самостоятельно художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта(мультфильма). 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в зависимости от заданной тематики 

или по собственному желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования круга 

чтения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Планируемые предметные результаты по классам 

 

1 класс 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

 читать вслух по слогам с постепенным переходом к чтению целыми 

словами; 

 воспринимать на слух тексты на балкарском языке; 

 понимать содержание коротких произведений, воспринятых на 

слух, и прочитанных самостоятельно; 

 отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения; 

 определять последовательность событий в тексте; 

 работать с детской книгой–находить автора, оглавление; 

 находить нужное произведение в книге,

 ориентируясь на оглавление; 

 целенаправленно пополнять активный словарный запас; 

 выразительно читать художественный текст; 

 читать наизусть3–4 стихотворения разных авторов на балкарском 

языке. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

 отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

 различать художественные и дидактические тексты; 

 различать малые жанры фольклора: пословицу, загадку, считалку, 

поговорку, игровую песню, народную песню; 

 определять тему и основную мысль произведения; 

 выделять слова-настроения, выражающие авторское отношение к 

окружающей действительности; 

 определять по интонации настроение героя произведения; 

 определять по интонации отношение автора к герою произведения; 

 находить элементы описания в произведении; 

 наблюдать за изменениями тона и темпа (не называя термины) в 

стихотворном тексте. 
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Раздел «Творческая деятельность обучающихся» 

Обучающийся научится: 

 читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям; 

 иллюстрировать прослушанный текст; 

 анализировать иллюстрации, соотносить их сюжет с 

соответствующим фрагментом текста, с основной мыслью, чувством или 

переживанием, выраженными в тексте; 

 исполнять изученные народные песни; 

 готовить проектную работу по национальным играм. 

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

 читать целыми словами или выражениями вслух, постепенно 

увеличивая 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 

развернуто отвечать на вопрос учителя; 

 дополнять ответ собеседника (учителя, одноклассника и др.) новым 

содержанием; 

 работать в паре / малой группе над

 элементарным анализом прочитанного произведения; 

 использовать модели речи типа «описание», «рассказ»; 

 пополнять активный словарный запас; 

 определять тему и выделять главную мысль

 произведения (с помощью учителя); 

 характеризовать героев произведения и оценивать их поступки; 

 выделять части текста по предложенному плану; 

 моделировать свою речь по типу сказки; 



285 
 

 наблюдать за развитием сюжета в произведении; 

 выявлять авторское отношение к персонажам и их поступкам; 

 называть имена 2–3 классиков балкарской литературы; 

 называть имена современных балкарских детских

 писателей /поэтов; 

 знать названия изученных произведений, кратко пересказывать их 

содержание; 

 читать наизусть 5–6 несложных стихотворений разных авторов (по 

выбору). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

 различать сказки о животных и волшебные;

 определять их особенности; 

 различать сказку и рассказ; 

 составлять характеристики персонажей по их портрету, характеру 

и речи; 

  определять прямое/переносное значение слова; 

  уметь находить в произведении изобразительно выразительные 

средства литературного языка (сравнение, олицетворение, повтор) без 

названия термина; 

 выделять сюжетную линию в рассказе; 

 определять замысел сказки; 

 устанавливать связь сказок и пословиц; 

 

 узнавать и отличать народные сказки от авторских; 

 определять особенности балкарских народных сказок. 

Раздел «Творческая деятельность обучающихся»  

Обучающийся научится: 

           осознанно выбирать интонацию и темп чтения, при чтении 

делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 
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        творчески, с соответствующей интонацией, пересказывать 

содержание прочитанного/прослушанного текста, рассказывать   сказки; 

        составлять текст по предложенному плану; 

        составлять словесные картины с элементами описания; 

       читать художественное произведение по ролям; 

        иллюстрировать понравившиеся сюжетные линии знакомых 

произведений; 

        выполнять проектную работу по временам года. 

 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

 читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и смыслового чтения; 

 давать развернутые, обоснованные ответы на

 вопросы по содержанию прослушанного/ прочитанного   

текста; 

 составлять самостоятельно вопросы по содержанию 

прослушанного 

/прочитанного текста; 

 использовать выразительные средства языка (синонимы, 

антонимы, сравнения, эпитеты, метафоры, олицетворения, гиперболы) в 

собственном монологическом высказывании; 

 выявлять в тексте особенности балкарского речевого этикета; 

 называть имена писателей и поэтов–авторов изученных 

произведений, перечислять названия их произведений и кратко пересказывать 

содержание текстов; 

 составлять план собственного монологического высказывания, 

соблюдать его связность и логичность; 

 слушать высказывания собеседника, отвечать на его вопросы, 
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аргументировать свою точку зрение; 

 находить в прочитанном тексте нужную информацию; 

 читать наизусть 5–6 стихотворений разных авторов (по выбору). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

 делить тексты на части и озаглавливать каждую часть; 

 выделять рифмы и определять ритм стихотворения; 

 выявлять в тексте языковые средства художественной 

выразительности (синоним, антоним, эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение, гипербола); 

 различать жанры прочитанных художественных текстов, выявлять 

особенности произведений разных жанров; 

 выявлять особенности сказок: о животных, волшебных, бытовых; 

 обосновывать выбор литературных средств автором в зависимости 

от замысла; 

 различать пословицы, поговорки, загадки, считалки, скороговорки, 

колыбельные песни; 

                   -  сравнивать характеры героев разных произведений.                  

 

                       Раздел «Творческая деятельность обучающихся» 

Обучающиеся научатся: 

 инсценировать фрагменты прозаических текстов; 

 создавать устные и письменные небольшие высказывания на 

основе прочитанного или услышанного художественного текста; 

 выполнять проектные работы. 

 

4 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

 составлять план текста и использовать его для пересказа; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в художественном 

тексте; 

 воспроизводить текст с опорой на ключевые слова; 

 знать содержание основных литературных произведений, 

изученных в рамках программы, их авторов; 

 обосновывать свое высказывание о литературном произведении 

или герое, подтверждать высказывание фрагментами или отдельными 

строчками из произведения; 

 уместно и уверенно использовать в речи средства балкарского 

речевого этикета; 

 самостоятельно выбирать книги в библиотеке с целью решения 

различных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка 

устного сообщения на 

определенную тему); 

 общаться в малых группах, высказывать оценочные суждения о 

героях прочитанных произведений и тактично воспринимать мнения 

одноклассников; 

 рассказывать кратко о знаменитых балкарских писателях; 

 читать наизусть 6–7стихотворений разных авторов (по выбору); 

 самостоятельно работать с разными источниками

 информации (включая словари и справочники). 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Выпускник научится: 

 представлять основной вектор движения

 художественной литературы–от народного творчества к авторским 

формам; 

- использовать изученные средствавыразительности языкапри 

характеристике героев/персонажей; 

 выделять в тексте эпизоды, сопоставлять их.  
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 Раздел «Творческая деятельность обучающихся» 

 Выпускник научится: 

 в ходе групповой работы инсценировать отдельные произведения с 

помощью выразительных средств–мимики, жестов, интонации; 

 создавать собственные небольшие сочинения на заданную тему и 

делиться личными впечатлениями о прочитанном; 

 выполнять проектные работы. 

 

2.1.9.Рабочая программа по учебному предмету «Родной (балкарский) язык». 

 Рабочая программа по учебному предмету «Родной (балкарский) язык» 

(предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») 

разработана для обучающихся, не 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, 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 

(балкарскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения на уровне начального общего образования, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Балкарский язык является одним из государственных языков 

Кабардино- Балкарской Республики. 

 В содержании программы по родному (балкарскому) языку 
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выделяются следующие содержательные линии: виды речевой деятельности, 

система языка (практическое усвоение), развитие речи и усвоение речевого 

этикета. 

 Изучение родного (балкарского) языка направлено на достижение 

следующих целей: 

- ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, 

логического мышления и воображения обучающихся; 

- формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц балкарского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах балкарского литературного языка и речевом этикете; 

- развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

- воспитание самостоятельности в приобретении знаний; 

- формирование коммуникативной компетенции обучающихся - 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи,  а 

также навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

балкарскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты, пробуждение интереса к языку и совершенствованию своей речи. 

 Содержание программы по родному (балкарскому) языку 

интегрировано с программой по литературному чтению на родном 

(балкарском) языке и являет собой единое этноязыковое образовательное 

пространство. 

Общее число часов для изучения родного (балкарского) языка, - 405 

часов: в 1 классе - 99 часов (3 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах 

- 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Добукварный период. 

Приветствие. Знакомство. Предметы. Давайте считать. Моя семья. 
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Продукты. Еда. Домашние животные. Цвета. Домашние птицы. Дикие 

животные. Игрушки. Что узнали? Чему научились? 

Лексика и грамматика. 

При изучении данных тем рассматривается лексика и грамматика 

балкарского языка: лексика при знакомстве, приветствия в разное время суток, 

обозначение живых существ и предметов, вопросы «ким?» («кто?») и «не?» 

(«что?»), в фразах: Бу кимди? (Кто это?), Бу неди? (Что это?), аффиксы 

(сказуемого в именах) -ды, -ди, -ду, -дю. Указательное местоимение бу (это, 

эта, этот). Утвердительный и отрицательный ответы. Числительные от 1 до 5, 

от 6 до 10. Вопрос «ненча?» («сколько?»). Пространственный вопрос 

«къайда?» («где?»). Аффиксы (обстоятельство места) -да, -де. 

Принадлежность предмета в 1 лице. Местоимение «мени» (мой, моя, моё, 

мои). Слова, близкие по значению (синонимы) (без терминологии). Слова, 

обозначающие действие предмета (глаголы), вопрос к этим словам: «не 

этеди?» («что делает?») (настоящее время, 3 лицо). Аффиксы -ды, -ди, -ду, -дю 

в словах, обозначающих действие. Вопрос во 2 лице: Сен не этесе? (Что ты 

делаешь?), ответ в 1 лице. Аффиксы (1 лица) -ма, -ме. Вопрос к словам, 

обозначающим признак предмета къаллай? (какой?). Интонация 

вопросительного и восклицательного предложения. Чередование в корне 

слова согласных: «к» - «г», «къ» - «гъ». 

При изучении 1 раздела формируются коммуникативно-речевые умения 

обучающихся: умение строить взаимоотношения в деятельности и общении. 

Языковой материал связан с культурой балкарского народа и используется с 

целью развития речевых навыков. В процессе общения на родном балкарском 

языке развиваются умения использовать фонетические, лексические, 

синтаксические богатства языка, совершенствуются коммуникативно-речевые 

умения. В разделе большое внимание уделяется аудированию и говорению, 

которые способствуют запоминанию речевого материала, учат обучающихся 

понимать смысл однократного высказывания, выделять главное в потоке 

информации; развивают слуховую память и другие. 
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Букварный период 

Букварный период предусматривает изучение алфавита балкарского 

языка (36 букв). 

В этом разделе уроки посвящены конкретным звукам и буквам 

балкарского языка, первоначальному чтению и письму на основе 

ознакомления обучающихся с наиболее общими закономерностями 

устройства и функционирования графической системы языка, что является 

важным и необходимым условием формирования у обучающихся 

полноценных языковых знаний и умений. 

Последовательность изучения букв: Буква А. Буква Л. Буква Н. Буква 

М. Буква Ы. Буква Д. Буква У (гласная). Буква У (согласная). Буква Б. Буква 

П. Буква X. Буква И. Буква Й. Буква Р. Буква Ш. Буква Е. Буква Э. Буква Г. 

Буква Гъ. Буква О. Буква С. Буква К. Буква Къ. Буква Ю. Буква Ю (йиу). Буква 

Ч. Буква 3. 

Буква Ж. Буква Ё. Буква Нг. Буквы Ъ, Ь. Буква Я. Буква Щ. Буква Ц. Буква В. 

Буква Ф. 

Лексика. Фонетика. 

На каждом уроке изучается лексика на конкретную букву. Буква 

используется в словах в разных позициях: в начале, в середине и в конце слова. 

Представление о звуке и букве, различение на слух и произношение гласных 

и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных. Выделение в словах 

отдельных звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов 

(установление количества звуков в слове, их характера, 

последовательности).Ударный слог. Схема-модель слова. Соотнесение 

слышимого и произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его 

слогозвуковую структуру. Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, 

нахождение соответствия между произносимыми (а впоследствии и 

читаемыми) словами. Соотнесение звуков и букв. 

Осознанное, правильное и плавное слоговое чтение вслух отдельных 
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слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных по содержанию, 

на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определения 

ориентиров в читаемом слове. Определение места ударения в слове. 

Заглавные и строчные буквы, основные типы соединения букв. 

Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, 

правильное расположение букв и слов на строке. Списывание слов и 

предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и 

послогового орфографического чтения написанных слов. Оформление 

предложений: прописная буква в начале предложения, точка в конце 

предложения). Прописная буква в именах людей и кличках животных. 

Правила гигиены письма. 

В разделе затрагиваются некоторые вопросы грамматики (без 

терминов): множественное число слов, обозначающих предмет. Аффикс 

множественного числа -ла. Слова, близкие по значению (синонимы) (без 

использования терминов). Слова с противоположными значениями 

(антонимы) (без использования терминов). 

Аффиксы (сказуемого) -ды, -ди, - ду, -дю. Аффикс, образующий фамилию, -

ладан. Аффикс 1 лица ед. числа -ма, -ме. Аффиксы дательного падежа (без 

терминологии) -гъа, -ге. Вопросы «кимге?» («кому?»), «неге?» («чему?»). 

Пространственный вопрос «къайры?» («куда?»). 

Отрицание - угъай (нет). Слова с противоположными значениями хау - 

угъай (да - нет). Принадлежность предмета. Аффикс (принадлежности в 3 лице 

единственном числе) -сы. Вопросы притяжательного падежа (без 

использования терминологии) «кимни?» «нени?» («кого?» «чего?» «чей?» 

«чья?» «чье?» «чьи?»). Послелог юсюнден (о, об) (без использования 

терминологии). Указательные слова (личные местоимения) (без 

использования терминологии): биз (мы), сиз (вы), ала (они). Вопросы кому? 
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чему? дательно-направительного падежа (без использования терминологии). 

Аффиксы -нга, -нге. Буква я после гласных: [йиа]. Парные согласные в - ф. 

Вопросы к словам, обозначающим действие, в настоящем и прошедшем 

времени: «не этеди?» («что делает?»), «не этди?» («что сделал?»). Вопрос к 

словам, обозначающим признак предмета: «къаллай?» («какой?»). Вопрос «не 

этерге?» («что делать?»). Инфинитив. Уменьшительноласкательные аффиксы 

-чыкъ, -чик, -чукъ, -чюк. Аффиксы (дательного падежа) -нга, -нге. 

Принадлежность во 2 единственном числе. Местоимение (без использования 

термина) сени (твой, твоя, твое, твои). Чередование согласных в корне слова: 

«к» - «г», «къ» - «гъ», «п»- «б». Парные согласные «д» - «т», «б» - «п». 

Послебукварный период. 

Мы школьники. В школе. Мое тело. Фрукты. Ягоды. Овощи. В городе. 

На улице. Транспорт. Моя Родина. Одежда. Обувь. Времена года. 

При изучении тем обобщаются, систематизируются, закрепляются 

знания, приобретённые в процессе обучения грамоте. Развиваются умения 

читать выразительно тексты и стихотворения, передавать своё отношение к 

прочитанному, отвечать на вопросы по тексту; обогащается лексика по 

тематике уроков. 

Рассматриваются следующие вопросы грамматики: гласные: а, о, ы, у, 

и, ё, э, е, ю, я. Твёрдые гласные: а, ы, о, у, я. Мягкие гласные: э, е, и, ё, ю. 

Составление диалога. Вопрос «не этедиле?» («что делают?»). Аффиксы 

сказуемого (без использования термина) в 3 лице множественном числе) - 

дыла, - диле, -дула, -дюле. Правописание у краткого после гласных. 

Пространственные вопросы «къайда?» («где?»), «къайдады?» («где 

находится?»). Аффиксы (местного падежа) -да, -де; аффиксы (местного 

падежа и аффикс сказуемого) -дады, -деди. Принадлежность в 1 лице 

единственном числе. Форма дательно-направительного падежа (без 

использования терминологии) (Ахматха бер! - Дай Ахмату!). Аффиксы -гъа, -

ге, -ха, -нга, -нге. Аффиксы - м, -ым, -им, -ум, -юм. Чередование согласных к, 
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къ, п в корне слова. Принадлежность в 1, 2, 3 лице. Выражение просьбы: дай, 

пожалуйста. Слова, обозначающие способ действия (наречия) (без 

терминологии). Прописная буква в названиях местностей, рек (топонимах) 

(без использованиятерминологии). Разделительное слово огъесе (или). 

Признаки предметов. Вопросы «къаллай?» («какой?»). Числительные. 

Вопрос «ненча?» («сколько?»). Порядок при счёте. Вопрос

 «ненчанчы?» 

(«который по счёту?»). Аффиксы (порядковых числительных) -нчы, -нчи, -

ынчы, - инчи, - унчу, -юнчю. Знаки препинания в конце предложений. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Добро пожаловать в школу! 

Танышыу. Саламлашыу (Знакомство. Приветствие). Сенкимсе? Сиз 

кимсиз? (Кто ты? Кто вы?). 

Наша школа. 

Мени школум (Моя школа). Бюпон дежурный кимди (Кто сегодня 

дежурный?»). Бизни школ (Наша школа). Классда (В классе). Школ керекле 

(Школьные принадлежности). Мени школ кереклерим (Мои школьные 

принадлежности). Санайыкъ ( Давайте считать). Санга ненча жыл болады? 

(Сколько тебе лет?). Ыйыкъны кюнлери (Дни недели). Бюпон, тамбла 

(Сегодня, завтра). Дерслени расписаниясы (Расписание уроков). Дерсде (На 

уроке). Переменада (На перемене). 

Моя республика. 

Мен Къабарты-Малкъарда жашайма ( Я живу в Кабардино-Балкарии). 

Мен Нальчикде жашайма (Я живу в Нальчике). Бизни арбазда (В нашем 

дворе). Мен элде жашайма (Я живу в селе). Нальчикде экскурсияда (На 

экскурсии в Нальчике). Нени бил дик? Неге юйрендик? (Что (мы) узнали? 

Чему (мы) научились?). 

Я и моя семья. 

Бизни юйюрюбюз (Наша семья). Ким болуп ишлейди? (Кем работает?). 

Ким болургъа сюесе? (Кем хочешь стать?). Адамны саны-чархы (Части тела 
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человека). Ненг ауруйду? (Что у тебя болит?), Саулукъ (Здоровье). Аптекада 

(В аптеке). Тазалыкъ (Чистота). Мени кюнюм (Режим дня). Мен юйде 

болушама (Я помогаю по дому). 

Пища, продукты. 

Мен не ашаргъа сюеме (Что я люблю есть). Татымлы, татыулу... 

(Питательно, вкусно...). Кёгетле, жемишле (Фрукты, ягоды). Тахта кёгетле 

(Овощи). Сюеме - сюймейме, жаратама - жаратмайма (Люблю - не люблю, 

нравится - не нравится). Эрттен азыкъ (Завтрак). Тюш азыкъ (Обед). Базарда 

(На рынке). Аш-азыкъ тюкенде (В продуктовом магазине). 

Посуда. 

Сауутла, адырла (Посуда). Не бла? (Чем?). Къайдан? (Откуда?). 

Къонакъгъа келигиз! (Приходите в гости!). 

Одежда. 

Юс кийим (Одежда). Неден этилгенди? (Из чего сделано?). Тюкенде не 

сатылады? (Что продаётся в магазине?). Кийим тюкенде (В магазине одежды). 

Сау кий! (Носи на здоровье!). Къачан киеме? (Когда надеваю?). Нени 

билдик?Неге юйрендик? (Что (мы) узнали? Чему (мы) научились?). 

Наши друзья. 

Мени татлы тенг къызым (Моя лучшая подруга). Мени шуёхум (Мой 

друг). Мени итим (Моя собака). Эл арбазда (В сельском дворе). Юй 

къанатлыла ( Домашние птицы). Мени къоянчыгъым ( Мой кролик). Бизни 

сюйген юй жаныуарчыкъларыбыз ( Наши любимые питомцы). Зоотюкенде (В 

зоомагазине). Шуёхума къагъыт жазама (Я пишу письмо другу). 

Праздники. 

Алгъышлау (Поздравление). Байрамла (Праздники). Жангы жылны 

байрамы (Новогодний праздник). Тиширыуланы кюню (Женский день). 

Илляула (Игрушки). Илляула тюкенде (В магазине игрушек). Нени бил дик? 

Неге юйрендик? (Что (мы) узнали? Чему (мы) научились?). 

Где я живу. 
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Бизни фатар (Наша квартира). Мени отоуум (Моя комната). Шахарны 

орамында (На улице в городе). Элде юй (Дом в селе). Бизни юй (Наш дом). 

Природа. 

Кюнню халы (Погода). Кюнню халы къалайды? (Какая погода?). 

Жылны кезиулери (Времена года). Жылны мен жаратхан кезиую (Моё 

любимое время года). Къар жауады (Снег идёт). Чаналада учабыз (Катаемся 

на санках). Къанатлылагъа болушайыкъ! (Поможем пернатым!). Жаз башы 

келеди (Весна идёт). Бахчада ишле (Работы в саду, огороде). Тахтада не ёседи? 

(Что растёт на грядке?). Ариу жай (Красное лето). Терекле (Деревья). 

Известные люди Балкарии. 

Мёчюланы Кязим (Кязим Мечиев). Шахмырзаланы Саид (Шахмурзаев 

Саид). Сотталаны Адилгерий (Соттаев Адилгерий). Къулийланы Къайсын  

(Кулиев Кайсын). Байсолтанланы Алим (Байсултанов Алим). Зумакъулланы 

Танзиля (Зумакулова Танзиля). Уммайланы Мухажир (Уммаев Мухажир). 

Энейланы Тимур (Энеев Тимур). Проект иш «Малкъарны белгили адамы» 

(Проектная работа «Известная личность Балкарии»). 

Во 2 классе изучается языковой материал, обогащается лексика 

обучающихся. В разделах рассматриваются следующие вопросы грамматики: 

Гласные (ачыкъ харфла): а, о, у, ы, и, э, е, ё, ю, я. Гласные звуки (ачыкъ 

тауушла): [а], [о], [у], [ы], [и], [э], [йо], [йу]. Звукобуквенный разбор слова. 

Вопросы сен кимсе? (кто ты?), сиз кимсиз? (кто вы?). Аффиксы 1 лица 

единственного числа: -ма, -ме. Аффикс -ладан. Вопрос во 2-м лице 

единственном числе: -мыса, -мисе, -муса, -мюсе. Вопрос во 2 лице 

множественном числе: -мы и -сыз, -ми и-сиз, -му и -суз, -мю и -сюз. 

Правописание имён людей. Аффиксы (подлежащего) адам (ким?), зат (не?) - 

ды, -ди, -ду, -дю. Вопрос не этеди? (что делает?). Аффиксы (сказуемого) -ды, 

-ди, -ду, -дю. Аффикс, образующий фамилию, -ладан. Пространственный 

аффикс -дады, -деди. Вопросительное предложение: Сен къайры бараса? (Куда 

ты идёшь?). Восклицательное предложение: Кюн ахшы болсун! (Добрый 



298 
 

день!) Жангы окъуу жыл бла! (С новым учебным годом!) Звук. Буква. Гласные 

звуки. Твёрдые гласные: [а], [о], [у], [ы]. Мягкие гласные [э], [ё], [и], [ю]. 

Аффиксы отрицания -ма, -ме (нужно - не нужно). Вопрос к числительным 

ненчанчы? (который по счёту?). Аффиксы -нчы, -нчи, -ынчы -инчи, -унчу, - 

юнчю (числительные - десятки и сотня: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100). 

Порядковые числительные (без использования терминологии). 

Словообразование. Аффиксы -лы, -ли, -лу, -лю. Аффиксы -дан, -ден (исходный 

падеж) (без использования терминологии). Вопрос къачан? (когда?) - Бюпон 

(Сегодня). Тамбла (Завтра). Схема предложения со словом бла (союз и 

послелог) (без использования терминологии). Употребление слов хау (да), 

угъай (нет) в диалогах. 

Согласные буквы (къысыкъла). Звонкие согласные (зынгырдауукъла): б, 

в, г, гъ, д, ж, з, й, л, м, н, нг, р, у; глухие согласные (тунакыла): п, ф, к, къ,т, ш, 

с, х, ц, ч, ш, щ. Слог (бёлюм). Вопрос не этеди? (что делает?). Аффиксы -ды, -

ди, -ду, -дю. Аффиксы -дыла, -диле, -дула, -дюле. Вопрос не этеме? (что я 

делаю?). Аффиксы 

-ма, -ме (1-ого лица единственного числа) (без использования терминологии). 

Вопрос не этесе? (что ты делаешь?). Аффиксы -са, -се (2-ого лица) (без 

использования терминологии). Ударение (басым). 

Принадлежность в 1-ом лице ед. числе. Местоимение мени (мой, моя, 

моё, мои) (без использования терминологии). Аффиксы -м, -ым, -им, -ум, - юм. 

Принадлежность во 2-ом лице единственном числе. Местоимение сени (твой, 

твоя, твоё, твои). Аффиксы -нг, -ынг, инг, -унг, -юнг. Принадлежность в 3 лице 

единственном числе. Местоимение аны (его, ее). Аффиксы -сы, -си, -су, - сю; 

-ы, -и, -у, -ю. Чередование согласных к - г. Чередование согласных къ - гъ. 

Чередование согласных п - б. Звук [ц] в балкарском языке. Уменынительно- 

ласкательные аффиксы -чыкъ, -чик, -чукъ, -чюк. Принадлежность в 1 лице 

множественном числе. Местоимение бизни (наш, наша, наше, наши). 

Аффиксы -быз, -биз, -буз, -бюз, -ыбыз, -ибиз, -убуз,-юбюз. Принадлежность 
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во 2 лице множественном числе. Местоимение сизни (ваш, ваша, ваше, ваши). 

Аффиксы -гъыз, -гиз, -гъуз, -поз, -ыгъыз, -игиз, - угъуз, -югюз. 

Наречия места и времени (без терминологии) мында (здесь), анда (там), 

ары (туда), бери (сюда), бюгюн (сегодня), тамбла (завтра), тюнене (вчера), 

эрттенликде (утром), тюшде (днём), ингирде (вечером), кече (ночью). Глаголы 

в настоящем времени (спряжение по лицам и числам). 

Словообразовательные аффиксы -лы, -ли, -лу, -лю. Звук [э] в балкарском 

и русском языках. Буква е, звук [йэ] после гласных. Аффиксы сыз, -сиз, -суз, -

сюз. Вопросы (винительного падежа) «кимни?» («кого?»), «нени?» («что?»). 

Буква я, звук [йа] после гласных. Буква ю, звук [йу] после гласных. Вопрос 

«мен не этеме?» («что я делаю?»). Аффиксы -ма, -ме. Вопрос «сен не этесе?» 

(«что ты делаешь?»). Аффиксы -са, -се. Вопрос «ол не этеди?» («что он (она) 

делает?»). Аффиксы -ды, -ди, -ду, -дю. Вопрос «биз не этебиз?» («что мы 

делаем?»). Аффиксы -быз, -биз, -буз, -бюз. Вопрос «сиз не этесиз?» («что вы 

делаете?»). Аффиксы -сыз, -сиз, -суз, -сюз. Вопросы «не бла?» («чем?»), «не 

бла?» («с чем?»). Послелог бла. Схема предложения со словом, обозначающим 

признак предмета (определением) (без использования терминологии). 

Тилекчи жалгъау: -чы алчы (выражение просьбы: аффикс -чы): алчы - возьми-

ка. Вопрос «къайдан?» («откуда?»). Последний гласный слова (сёзню ахыр 

ачыгъы). Пространственный вопрос «къайдан?» («откуда?»). Аффиксы -дан, -

ден. 

Схема предложения. Вопрос «ала не этедиле?» («что они делают?»). 

Аффиксы 3 лица множественного числа -дыла, -диле, -дула, -дюле. Признак 

предмета. Буква ё, звук [йо] после гласных. 

Правописание кличек животных. Перевод с балкарского языка на 

русский язык. Вопросы «ким?» («кто?»), «не?» («что?»), «не этесе?» («что 

делаешь?»). Глагол во 2 лице единственном числе, настоящем времени. 

Вопрос «къаллай?» («какой?»). Вспомогательные слова («не бла?» - «чем?», «с 

чем?»). Тюрсюн (цвет), татыу (вкус), ёлчем (размер, объём). Болушлукъчу 
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сёзле (вспомогательные слова). Лексика: однозначные и многозначные слова, 

синонимы, антонимы. Тамамлаучу болуш (винительный падеж), аффиксы: -

ны, -ни, -ну, -ню. Вопросы: «кого? что?». 

Слово. Предложение. Точка в предложении. Повествовательное 

предложение (без использования терминологии). Восклицательный знак в 

предложении. Восклицательное предложение (без использования 

терминологии). Вопросительный знак в предложении. Вопросительное 

предложение (без использования терминологии). 

Преобразованиеповествовательных предложений в вопросительные. 

Вопросительные аффиксы -мы, -ми, -му, -мю. Образование 

предложений по схемам. Главные члены предложения: башчы (подлежащее), 

хапарчы (сказуемое). Знаки препинания в предложении. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Школа. 

Танышыу (Знакомство). Алтмышха дери санаула (Числительные до 60 

(образование и правописание). Школда (В школе). Школ (Школа). Дере 

башланады (Урок начинается). Китап окъуйма (Читаю книгу). Бизде не дерсле 

боладыла? (Какие предметы у нас проходят?). Дерсде (На уроке). Нени 

билдик? Неге юйрендик? (Что (мы) узнали? Чему (мы) научились?). 

Семья. 

Юйюр (Семья). Ариуканы юйюрю (Семья Ариуки). Мени юйюрюм ( 

Моя семья). Жюзле эм 1000-нге дери санаула (Числительные сотни и 1000). 

Нени билдик? Неге юйрендик? (Что (мы) узнали? Чему (мы) научились?). 

Обо мне. 

Анкета (Анкета). Санла (Части тела). Мени юсюмден (Обо мне). Заман 

(Время). Сезимле (Эмоции). Шуёхлукъ (Дружба). Мен юонюмю къалай 

ётдюреме? (Как я провожу свой день?). Соруу (Вопрос). Нени билдик? Неге 

юйрендик? (Что (мы) узнали? Чему (мы) научились?). 

В доме. 
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Суратда (На картине). Бу мени юйюмдю (Это мой дом). Фатар 

(Квартира). Ич отоу (Спальня). Жомакъда (В сказке). Къонакъ отоу 

(Гостиная). Ариуканы туугъан кюню (День рождения Ариуки). Аш отоу 

(Кухня). Тилек (Просьба). Am этебиз (Готовим еду). Нени билдик? Неге 

юйрендик? (Что (мы) узнали? Чему (мы) научились?). 

В селе. 

Anna бла ыннада (У бабушки и дедушки). Терек бахча эм бахча (Сад и 

огород). Ахта кёгетле (Овощи). Къурт-къумурсха (Насекомые). Аппаны 

сарайында (Удедушки в сарае). Тирменде (На мельнице). Оюн (Игра). Нени 

билдик? Неге юйрендик? (Что (мы) узнали? Чему (мы) научились?). 

В городе. 

Шахар (Город). Къалай барайым? (Как пройти?). Жол (Дорога). Ариука 

бла Артур аш этедиле (Ариука и Артур готовят еду). Бюгюн шахарда (Сегодня 

в городе). Тюкенде (В магазине). Зоопаркда (В зоопарке). Шахар бла эл (Город 

и село). Нени билдик? Неге юйрендик? (Что (мы) узнали? Чему (мы) 

научились?). 

Времена года. 

Жылны кезиулери (Времена года). Кийим (Одежда). Къыш (Зима). Кюз 

арты (Осень). Жай (Лето). Жаз башы (Весна). Проект иш «Табийгъатны 

сакълау» (Проектная работа «Бережное отношение к природе»). Нени билдик? 

Неге юйрендик? (Что (мы) узнали? Чему (мы) научились?). 

Погода. 

Ыйыкъны кюнлери (Дни недели). Кюнню халы (Погода). Кюнню халын 

айтыу (Прогноз погоды). Нени билдик? Неге юйрендик? (Что (мы) узнали? 

Чему (мы) научились?). 

У подножия Эльбруса. 

Минги тау (Эльбрус). Къалала (Башни). Къонакъбайлыкъ 

(Гостеприимство). Таулу ашла (Балкарские блюда). Кийизле (Кийизы). 

Ашыкъ оюн (Игра в альчики). Хожа (Хожа). Мёчюланы Кязим. Къулийланы 
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Къайсын (Кязим Мечиев. Кайсын Кулиев). Тауда (В горах). 

Къырымшаухалланы Хамзат (Крымшамхалов Хамзат). Нени билдик? Неге 

юйрендик? (Что (мы) узнали? Чему (мы) научились?). 

 В 3-ем классе по темам каждого раздела изучается языковой 

материал, обогащается лексика обучающихся. В разделах рассматриваются 

следующие вопросы грамматики: 

Мягкость и твёрдость гласных в словах. Буквы гъ и къ. Гласные э и е в 

словах. Буква ф в балкарском языке. Глаголы изъявительного наклонения. 

Числительные: десятки, сотни, тысячи. Послелог бла в соответствии с его 

значениями: совместности - атам бла барама, орудийности - бичакъ бла 

кесеме, способа передвижения - поезд бла келеме. 

Употребление в речи союзов эм (и), да (и). Твёрдые согласные къ и гъ. 

Настоящее время (бусагъат заман). Аффиксы -а, е, -й. Множественное число 

(кёплюк сан). Аффиксы -ла, -ле. Категория принадлежности (иелик 

категория): мени (мой), сени (твой), аны (его), бизни (наш), сизни (ваш), аланы 

(их). Аффиксы притяжательности. Вопросы: «ким?» («кто?»), «кимим?» («кто 

мой?»), «киминг?» («кто твой?»), «кими?» («кто его (ее?)?»), «кимибиз?» («кто 

наш?»), «кимигиз?» («кто их?»), «кимлери?» («кто их?»). Вопросительные 

аффиксы: -мы (-ми), -му (-мю). Местный падеж (орунлаучу болуш). Аффиксы 

-да, -де. Дательный падеж (бериучю болуш). Аффиксы -гъа, -ге, -нга, -нге, -ха. 

Отрицательная форма глагола (этимни угъайлаучу формасы), отрицание 

именных частей речи. Аффиксы -ма, -ме. Отрицание (угъайлау). Просьба 

(тилек). Слово керек (нужно). Предложения со словами барды (есть), жокъду 

(нет (в наличии). Уменьшительно-ласкательная форма слов 

(существительных). Слова, близкие по значению (синонимы) (без 

использования терминологии). Слова с противоположными значениями 

(антонимы) (без использования терминологии). Аффиксы -чы, -чи, -чу, -чю. 

Родительный падеж (иеликчи болуш). Винительный падеж (тамамлаучу 

болуш). Аффиксы -ны, -ни, -ну, -ню. Исходный падеж (башлаучу болуш). 
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Аффиксы -дан, - ден. Прошедшее время (озгъан заман). Аффиксы -гъан, -ген, 

хан, -нган, -нген. Будущее время (боллукъ заман). Аффиксы -рыкъ, -рик, -рукъ, 

-рюк, -арыкъ, -ерик, - ырыкъ (- ирик), -урукъ (-юрюк), -лыкъ, -лик, -лукъ, -люк. 

Сравнительная степень прилагательного (сыфатны тенглешдириу формасы). 

Аффиксы -ракъ, -рек, - ыракъ, -ирек, -уракъ, -юрек. Аффиксы -лы, -ли, -лу, -

лю и -сыз, -сиз, - суз, - сюз. Аффиксы условного наклонения -са, -се. Послелоги 

места в балкарском языке. Вопрос: «который час?». Слова, отвечающие на 

вопрос: «когда?». Слова, обозначающие место, направление (наречия) (без 

использования терминологии). Личные и притяжательные местоимения. Закон 

сингармонизма. Позиция сказуемого в балкарском языке. Позиция 

прилагательного в балкарском языке. Употребление вводных слов в речи (без 

использования терминологии). Словосочетание. Вопросительные 

предложения. Структура предложения. Конструкция предложения в 

балкарском языке. Прилагательные в роли сказуемого. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Россия - Наша Родина. 

Россей - бизни Ата журтубуз (Россия - наша Родина). Россейни къырал 

белгилери (Государственные знаки России). Къабарты-Малкъар Республика ( 

Кабардино-Балкарская Республика). Москва. Нальчик шахар (Город Нальчик). 

Кабардино-Балкария - моя родная земля. 

Мени туугъан жерим (Моя родина). Къабарты-Малкъар Республика ( 

Кабардино-Балкария). Ариу шахарым Нальчик (Мой красивый город 

Нальчик). Тырныаууз (Город Тырныаууз). Биз Кавказда жашайбыз (Мы живём 

на Кавказе). Къабарты-Малкъарны суулары бла кёллери (Реки и озера 

Кабардино- Балкарии). Бизни республиканы чучхурлары (Водопады нашей 

республики). Таулуланы миллет байракълары (Национальный флаг 

балкарцев). Минги тау (Гора Эльбрус). 

Наша школа. 

Мени школум (Моя школа). Ыйыкъны юонлери (Дни недели). Школну 
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ашханасында (В школьной столовой). Классда (В классном помещении). Мен 

школгъа баргъан кюн (День, когда я иду в школу). Бизни орам (Наша улица). 

Бизни юйюбюз (Наш дом). Сен жашагъанюй (Дом, в котором ты живёшь. 

На уроках. 

Бизни дерслерибиз (Наши уроки). Дерследе биз не этебиз (Чем мы 

занимаемся на уроках). Малкъар тилден дерсде (На уроке балкарского языка). 

Нени билдик? Неге юйрендик? (Что (мы) узнали? Чему (мы) научились?). 

Книга - верный друг. 

Китапны юсюнден (О книге). Китап - билимни шауданы (Книга - 

кладезь знаний). Китапны байрамы (Праздник книги). Жомакъ (Сказка). 

Проект иш «Мени сюйген китабым» (Проектная работа «Моя любимая 

книга»). 

Время. 

Къачан? Незаманда? (Когда? В какое время?). Заман (Время). Сагъат 

неди? (Который час?). Ненча жылды? Ненча жыл болады? (Сколько лет? 

Сколько лет исполнилось?). 

Праздники. 

Байрамла (Праздники»). 1-чи Май - Жаз башыны бла Урунууну кюню 

(1-ое Мая - День весны и труда). 12-чи апрель - Космонавтиканы кюню (12-ое 

апреля - День космонавтики). Икар (Икар). 9-чу Май - Хорламны кюню (9-ое 

Мая - День Победы). Жангы жыл (Новый год). Ненибилдик? Неге юйрендик? 

(Что (мы) узнали? Чему (мы) научились?). 

Растения. 

Терек бахчада (В саду). Санны белгилеген сёзле (Нумеративы). Кюз 

ишле (Осенние работы). Юч тенгчикни хапары (Рассказ о трёх друзьях). 

Мир животных. 

Расулну къоянчыгъы (Зайчик Расула). Хурметсиз айыучукъ 

(Неуважительный, непочтительный медвежонок). Итбалыкъ (Акула). Киштик 

(Кот). Гебенекле (Бабочки). 
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Пища балкарцев. 

Таулу хычиннге махтау (Хвала балкарскому хычину). Проект иш 

«Таулуланы миллет ашлары» (Проектная работа «Национальная кухня 

балкарцев»). 

Игры. 

Футбол. Тилбилгич болуу (Знаток слов). Сабан той (Сабантуй). Элберле 

(Загадки). Нени билдик? Неге юйрендик? (Что (мы) узнали? Чему (мы) 

научились?). 

Обычаи, традиции, воспитание, честь. 

Адет-тёреле (Обычаи, традиции). Къонакъ алыу (Гостеприимство). 

Ынна (Бабушка). Таматаны, гитчени сыйы (Уважение старшего, уважение 

младшего). Аш-суу бла байламлы адетле (Традиции, связанные с пищей). 

Асыл адам къалай болургъа керекди? (Каким должен быть воспитанный 

человек?). Таматала бла гитчеле (Старшие и младшие). Кёз чыракъчыкъларым 

(Свет очей моих). Намыс (Честь). Адет алайды (Таков обычай). 

Смелость, отвага вечны. 

Деппуланы Хаким (Деппуев Хаким). Байсолтанланы Алим - Балтиканы 

илячини (Байсултанов Алим - сокол Балтики). Къасайланы Осман (Касаев 

Осман). Маруся. 

Известные люди. 

Семенланы Исмайыл (Семенов Исмайыл). Отарланы Омар (Отаров 

Омар). Кючюкланы Магомет (Кучуков Магомет). Улбашланы Мутай 

(Ульбашев Мутай). Мызыланы Исмайыл (Мизиев Исмайыл). Акъкъызланы 

Якуб (Аккизов Якуб). Нени билдик? Неге юйрендик? (Что (мы) узнали? Чему 

(мы) научились?). 

 В 4 классе изучается языковой материал, обогащается лексика 

обучающихся. В разделах рассматриваются следующие вопросы грамматики: 

Ачыкъла (гласные). Базыкъла (твёрдые). Назикле (мягкие). Эринсизле 

(негубные). Эринлиле (губные). Къысыкъла (согласные). Зынгырдауукъла 
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(звонкие согласные): б, в, г, гъ, д, ж, з, й, м, н, нг, р, у (къысха у) (краткий у). 

Тунакыла (глухие согласные): к, къ, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ. Нёгерлиле (парные 

согласные): б - п, г - к, гъ - къ, д - т, ж - ш, з - с, в - ф. Фонетический разбор 

слова. Сёзлени бёлюмлеге бёлюу (деление слов на слоги). Аффиксы 1 лица 

единственного и множественного числа: -ма, -ме;-быз, -биз, -буз, -бюз. 

Синонимы. Антонимы (с использованием терминологии). Орунлаучу болуш 

(местный падеж (аффикс -да, -де). Санаула жюзле бла минг (числительные 

сотни и 1000). Имя существительное. Нарицательные и собственные имена 

существительные. Морфологический разбор имён существительных (по 

предложенному в учебнике алгоритму). 

Глагол. Этимни заманлары (времена глагола). Бусагъат заман 

(настоящее время). Озгъан заман (прошедшее время). Боллукъ заман (будущее 

время). Вопрос «не этеме?» («что делаю?»). Аффиксы настоящего времени -а, 

-е, -й. Вопрос «не этгенме?» («что я делал?»). Аффиксы прошедшего 

неопределенного времени -гъан, -ген, -нган, -нген, -хан. Вопрос «не 

этерикме?» («что я буду делать?»). 

Аффиксы будущего времени -арыкъ, -ерик, -ырыкъ, - ирик, -урукъ, -юрюк, -

рыкъ, -рик, -рукъ, -рюк, -лыкъ, -лик, -лукъ, -люк. Корень слова (сёзню 

тамыры). Подчёркивание корня слова (знак дуга) (сёзню тамырын тогъай ыз 

бла ызлау). Корень слова (сёзню тамыры): необразованный корень 

(къуралмагъан тамыр), образованный 

корень (къуралгъан тамыр). Аффиксы (жалгъаула): словообразовательные (сёз 

къураучула) и словоизменительные (сёз тюрлендириучюле). Однокоренные 

слова (бир тамырлы сёзле). Словообразование (жангы сёз къурау). 

Образование новых слов при помощи аффиксов. Аффиксы -гъа, -ге, -га, -ха, - 

нга, -нге (дательно-направительный падеж). Правописание аффиксов 

дательно-направительного падежа -нга, -нге. Имя числительное. Порядковые 

числительные (тизгинде оруну кёрпозтген санаула). Аффиксы -нчы, -нчи, - 

ынчы, -инчи, -унчу, -юнчю. Санауланы къошаргъа, кетерирге, бёлюрге, 
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керелерге хайырланылгъан жалгъаула (Аффиксы, употребляемые при 

сложении, вычитании, умножении, делении числительных). 

Обращение (айланыу). Знаки препинания при обращении (айланыуда 

тыйгъыч белгиле). Аффиксы принадлежности (иелик жалгъаула): -м, -нг, -сы, 

-у, -быз, -убуз, -гъыз, -угъуз, -лары, - лери. Вопросы «кимде?» («у кого?»), 

«неде?» («у чего?»), «къайда?» («где?»). Аффикс -га. Аффиксы -да, -де. Вопрос 

«сен не этесе?» («что ты делаешь?») Аффикс -са, -се. Вопросы «кимге?» 

(«кому?»), «неге?» («чему?»), «къайры?» («куда?»). Аффиксы -гъа, -ге. 

Правописание аффиксов -нга, -нге. Этимни формалары (формы глагола): ал 

форма (начальная форма), онглукъ форма (форма возможности), онгсузлукъ 

форма (форма невозможности). Вопросы «не эт?» («что сделай?»), «не 

эталама?» («что могу делать?»), «не эталмайма?» («что не могу делать?»). 

Аффиксы: -ал, -ял, -алма, -ялма. Юсюнден деген сонгура (послелог о, об). 

Различия родительного и винительного падежей (иеликчи эм тамамлаучу 

болушланы башхалыкълары). Аффиксы -ны, -ни, -ну, -ню. Имя 

прилагательное (сыфат). Вопросы «къачан?» («когда?»), «не заманда?» («в 

какое время?»), «неден сора?» («после чего?»). Вопрос к словам, выражающим 

качества предметов (имена прилагательные): «какой?». Сыфатны даражалары 

(степени сравнения имён прилагательных). Тюз даража (положительная 

степень), кемлик даража (уменьшительная степень), тенглешдириу даража 

(сравнительная степень), айырма даража (превосходная степень). Аффиксы: - 

дым, -дим, -сыл, -гъылидым, -ыракъ, -ирек, къып-, -жап-, сап-. Сыфатланы 

айырма даражада тюз жазылыулары (правописание прилагательных в 

превосходной степени) (къып- къызыл - краснейший, чыммакъ - белейший, 

жап-жашил - зеленейший, сап-сары - желтейший). Морфологический разбор 

имён прилагательных (по предложенному в учебнике алгоритму). 

Сёзлеу и этим (наречие и глагол). Вопрос «къачан?» («когда?»). Сёзлеу 

(наречие). Вопросы «къалай?» («как?»), «къачан?» («когда?»), «къайда?» 

(«где?»), «къайдан?» («откуда?»), «къайры?» («куда?»). Этимни бусагъат 
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заманы (настоящее время глагола). Жалгъаула (аффиксы) -а, -е, -й. Этимни 

бетледе тюрлениую (изменение глагола по лицам - спряжение). Прошедшее 

время глагола (этимни озгъан заманы). Жалгъау (аффиксы) -ды, -ди, -ду, -дю 

и къысхартылгъан бет жалгъау (краткий аффикс). Этимни белгисиз озгъан 

заманы (неопределенное прошедшее время глагола). Жалгъаула (аффиксы) - 

гъан, -ген, -хан, -нган, -нген и толу бет жалгъау (полный аффикс лица). 

Обстоятельство (болум). Вопросы «къалай?» («как?»), «къачан?» («когда?»), 

«къайры?» («куда?»), «къайда?» («где?»), «къайдан?» («откуда?»). 

Нумеративы (ёлчемни, санны белгилеген сёзле). Вопрос «къаллай бир?» 

(«сколько?»). Айтымны аллында уллу харф (Прописная буква в начале 

предложения). Этимни эртте озгъан заманы (давнопрошедшее время глагола). 

Жалгъаула (аффиксы) -гъан, -ген, -хан, - нган, -нген и эди и къысхартылгъан 

бет жалгъау (вспомогательный глагол эди и краткий аффикс лица). Глаголы в 

3 лице множественном числе (3-чю бетде кёплюк санда этимле). Аффиксы -

дыла, -диле, -дула, -дюле. Этимни соруучу формасы (вопросительная форма 

глагола). Аффикс -мы, -ми, -му, -мю). Морфологический разбор глаголов (по 

предложенному в учебнике алгоритму). 

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-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение родного (балкарского) языка, являющегося частью истории и 

культуры страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание статуса родного (балкарского) языка в Российской 

Федерации и в субъекте; 
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- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в 

том числе при работе с учебными текстами; 

- уважение к своему и другим народам 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, через 

работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- 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) эстетического воспитания: 

- 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 

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 
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этикета; 

5) трудового воспитания: 

- 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) экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы над  

текстами; 

- неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представление о системе родного (балкарского) языка); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и 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 основания 

для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, 

сравнивать языковые единицы и явления родного (балкарского) языка с 

языковыми явлениями русского языка; 

- объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 
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- определять существенный признак для классификации языковых 

единиц, классифицировать предложенные языковые единицы; 

- находить закономерности и противоречия в языковом материале на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

  У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

языкового объекта (речевой ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов; 

- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого 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: 

- выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

(словаре, справочнике) информацию, представленную в явном виде; 
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- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (с помощью словарей, справочников); 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей,

 за

конных 

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; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы дляпредставления 

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; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления. 

 У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 
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результата; - выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

- устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;  

- корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать 

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 использованиема 

предложенных образцов. 

Предметные результаты изучения родного (балкарского) языка. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- воспринимать речь на слух и понимать основное содержание речи; 

владеть нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, благодарность, обращение с просьбой); 

- владеть диалогической формой речи; 

- различать основные единицы фонетического строя балкарского языка 

и ключевые понятия: гласные и согласные, звуки и буквы, деление на слоги, 

произношение и ударение; 
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- различать на слух и правильно произносить звуки и сочетания звуков; 

определять чередование согласных в корне слова (к - тг, къ - гъ, п - б), 

различать парные согласные д - т, б - п и другие; 

- устанавливать количество звуков в слове, характеризовать их 

(гласный: твёрдый или мягкий, согласный: парный или непарный); делить 

слова на слоги, выделять ударный слог; строить схему-модель слова; 

- называть буквы балкарского алфавита в 

правильнойпоследовательности; определять слова близкие по значению; 

определять слова противоположные по значению; различать слова, 

обозначающие живых существ и предметы; называть числительные от 1 до 

10; 

- различать числительные количественные и порядковые (без 

использования терминологии); 

- различать слова, обозначающие действие; задавать вопрос к словам, 

обозначающим признак предмета; усваивать слова, грамматические формы и 

способы их образования, элементарные синтаксические конструкции и их 

употребление в предложении и связной речи; 

- определять вопросы и аффиксы падежей (дательно-направительного, 

дательного, притяжательного) (без использованиятерминологии); 

- соблюдать правила правописания прописной буквы (в начале 

предложения, в именах людей и кличках животных), переноса слов по слогам, 

правила постановки знаков препинания в конце предложения; 

- обозначать принадлежность предмета в 1, 2 и 3 лице; 

- отвечать на вопрос «кимни?» («чей?», «чья?», «чье?»), употреблять 

аффикс - ны со словами, обозначающими принадлежность; 

- употреблять в речи послелог юсюнден (о, об) (без использования 

терминологии); 

- определять указательные слова (личные местоимения) (без 

использования терминологии): биз (мы), сиз (вы), ала (они); 
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- употреблять в речи слова, обозначающие способ действия; применять 

полученные знания и навыки в условиях учебного и повседневного общения: 

вести диалог, отвечать на вопросы и самостоятельно задавать вопросы в 

пределах усвоенной лексики, пересказывать текст, составлять предложения по 

картинкам, по определённым тематическим образцам, короткие 

монологические тексты (несложное описание, повествование, рассуждение) 

на различные темы; читать вслух выразительно; читать про себя. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: различать звонкие и 

глухие согласные; производить звукобуквенный разбор слова; правильно 

ставить ударение в словах; 

- правильно произносить предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

- правильно употреблять в речи чередование согласных к - г, къ - гъ, п - 

б в словах; 

- употреблять в диалогах слова хау (да), угъай (нет); различать 

однозначные и многозначные слова; 

- использовать вопросительные аффиксы при составлении 

вопросительных предложений; 

- отличать словообразовательные аффиксы; 

- выражать просьбу с помощью аффикса -чы (алчы - возьми-ка); 

- образовывать множественное число глаголов с помощью аффикса - 

ла, -ле; 

- правильно применять аффиксы для образования фамилий людей, 

пространственный аффикс, аффиксы отрицания, уменьшительно-

ласкательный аффикс; 

- применять в устной речи и при письме формы местного, дательно-

направительного, винительного и исходного падежей; 

- отвечать на вопросы «ким?» («кто?»), «не?» («что?»), «не 

этеди?» 
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(«что делает?»), «къаллай?» («какой?»), «къайда?» («где?»), «къачан?» 

(«когда?»), « къалай?» («как?»), «къайдан?» («откуда?»); 

- правильно употреблять в речи указательные местоимения бу, ол (без 

терминов); 

- называть числительные до 10; 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100; 

употреблять вспомогательное слово-послелог бла («не бла?» - «чем? с чем?») 

(без использования термина); 

- определять наречия места и времени (без терминологии) мында 

(здесь), анда (там), ары (туда), бери (сюда), бюгюн (сегодня), тамбла (завтра), 

тюнене (вчера), эрттенликде (утром), тюшде (днем), ингирде (вечером), кече 

(ночью); 

- определять глаголы в настоящем времени (спряжение по лицам и 

числам); определять особенности слова и предложения как единиц речи; 

определять знак препинания в конце предложения в зависимости от 

интонации: восклицательный знак, вопросительный знак, точка; 

преобразовывать повествовательные предложения в 

вопросительные;  

- выделять главные члены предложения: подлежащее, 

сказуемое;  

- составлять предложения по схемам; 

- писать под диктовку короткие предложения или несложный связный 

текст, состоящий из знакомых слов; 

- переводить несложные предложения с балкарского языка на русский 

язык. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

- осознанно, правильно и выразительно читать вслух фразы и короткие 

тексты, построенные на усвоенном в устной речи языковом материале; 

- правильно интонировать при чтении вопрос, просьбу, повествование с 

перечислением, приказ; 
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- понимать текст при чтении или пересказе учителя, при 

самостоятельном чтении и диалог из 3-6 предложений; 

- находить в тексте незнакомые слова, объяснять их значение, работать 

со словарями; 

- составлять предложения по ключевым словам, записывать по памяти 

небольшие предложения; 

- составлять поздравление на балкарском языке ко дню рождения, к 

праздникам; 

- давать письменный ответ на 2-3 вопроса по тексту или картине; 

определять способы выражения вопроса в балкарском языке: с помощью 

аффиксов, вопросительных местоимений; 

- использовать слово керек (нужно) в предложениях; определять 

звуковой состав гласных э и е в словах; 

- употреблять в речи личные местоимения мен (я), сен (ты), ол (он,она, 

оно), биз (мы), сиз (вы), ала (они); 

- употреблять в речи притяжательные местоимения; употреблять в речи 

прилагательные активного словаря; употреблять прилагательные в роли 

сказуемого; 

- различать и употреблять в речи сравнительную степень имён 

прилагательных; 

- определять позицию прилагательного в балкарском языке; 

употреблять имена числительные в вопросительных предложениях; называть 

числительные сотни и 1000; 

- употреблять притяжательные формы именных частей речи; 

употреблять в речи некоторые глаголы изъявительного наклонения: в 

настоящем времени, в прошедшем категорическом времени, в прошедшем 

неопределённом времени; 

- правильно употреблять послелог бла в соответствии с его значениями: 

совместности - атам бла барама, орудийности - бичакъ бла кесеме, способа 
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передвижения - поезд бла келеме; 

- употреблять в речи союзы эм (и), да (и); употреблять в речи 

послелоги места; 

- употреблять в речи и при письме формы дательного, родительного, 

винительного, исходного падежей; 

- употреблять отрицание при именах существительных, 

прилагательных, местоимениях (терек тюйюлдю (это) не дерево), иги 

тюйюлдю (не хороший), мен тюйюлме (не я) и формы отрицания глаголов (- 

ма (-ме): бармайды (не идёт), келмейди (не приходит, не идёт (в направлениик 

говорящему); 

- употреблять в речи уменьшительно-ласкательную форму слов (имён 

существительных); 

- употреблять в речи слова, обозначающие место, направление (наречия) 

(без использования терминологии); 

- употреблять в речи предложения со словами барды (есть), жокъду нет 

(в наличии); 

- использовать в речи и при письме аффикс условного наклонения -са, -

се; 

- употреблять в речи вводные слова; 

- находить в тексте и составлять словосочетания; 

- соблюдать закон сингармонизма; 

- определять позицию сказуемого в балкарском языке; 

- определять структуру предложения. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

- читать с соответствующей интонацией утвердительные, 

вопросительные, восклицательные предложения, тексты, поэтические 

произведения, определять в них логические ударения, паузы: 

- различать губные и негубные гласные, звонкие и глухие согласные; 

различать слова только с твёрдыми гласными и слова только с мягкими 
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гласными; 

- проводить фонетический разбор слова; 

- различать словообразовательные и словоизменительные аффиксы в 

балкарском языке; 

- определять слова, образованные с помощью аффиксов; 

- различать среди других морфем корень слова, определять 

необразованный и образованный корни слов, находить однокоренные слова; 

- употреблять в речи синонимы и антонимы; 

- употреблять имена прилагательные, характеризующие человека 

(жигит (смелый, храбрый), эринчек (ленивый); 

- употреблять аффиксы при сложении, вычитании, умножении, делении 

числительных; 

- употреблять нумеративы; 

- употреблять вопросительные частицы с глаголами (келемисе? (ты) 

идёшь?) жазамыса? (ты) пишешь?); 

- употреблять в речи послелог юсюнден (о, об) со словами в 

притяжательном падеже (аффикс -ны, -ни, -ну, -ню); 

- различать собственные и нарицательные имена существительные; 

- определять образование глаголов прошедшего времени: аффикс - ды, -

ди, -ду, -дю и краткий аффикс лица; 

- употреблять глаголы в настоящем, прошедшем, неопределённо-

прошедшем, давнопрошедшем и будущем времени (-а, -е,-й; -ды, -ди, -ду,- дю; 

-гъан, -ген,-хан, -нган, -нген; -гъан и эди, -гени эди, -хани эди, -нгани эди, -

нгени эди; -ыр, -ер, -р, -ар, -ер; -рыкъ, -рик,-рукъ, -рюк, -арыкъ, -ерик, - урукъ, 

-юрюк; -лыкъ,-лик, -лукъ, -люк); 

- изменять глаголы по лицам (спрягать); 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
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- строить предложения с положительной и отрицательной формами 

глагола (-ма, -ме, тюйюл); 

- различать начальную форму глагола, форму возможности и форму 

невозможности; 

- использовать в речи обстоятельственные вопросы (Соруула: къалай? 

къачан? къайры? къайда? къайдан? - Вопросы: как? когда? куда? где? откуда?); 

- использовать в диалоге утвердительные, отрицательные и 

вопросительные предложения; 

- правильно ставить знаки препинания в предложении с обращением; 

- различать члены предложения (подлежащее, сказуемое, 

обстоятельство (с терминологией), определение, дополнение (без 

терминологии). 

 

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету  «Иностранный (английский) 

язык». 

 Рабочая программа МКОУ «Лицей №2» по учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык» (предметная область «Иностранный язык») 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку. 

Пояснительная записка. 

 Программа по иностранному (английскому) 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 духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели 

образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного 

предмета «Иностранный язык» на уровне начального общего образования, 
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определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого 

иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора 

учителем вариативной составляющей содержания образования по по 

иностранному (английскому) языку. 

 На уровне начального общего образования закладывается база для 

всего последующего иноязычного образования обучающихся, формируются 

основы функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность 

данному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них 

языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

обучающимися других возрастных групп. 

 Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

 Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне 

начального общего образования можно условно разделить на 

образовательные, развивающие, воспитывающие. 

 Образовательные цели программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования включают: 

 - формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и 

потребностей обучающегося; 
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 - расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт 

овладения новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами общения; 

 - освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного 

языка, о разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

 - использование для решения учебных задач интеллектуальных 

операций (сравнение, анализ, обобщение); 

 - формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться 

при необходимости словарями по иностранному языку. 

 Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования включают: 

 - осознание обучающимися роли языков как средства межличностного 

и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 - становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 

языковых средств; 

- формирование регулятивных действий: планирование 

последовательных шагов для решения учебной задачи; контроль процесса и 

результата своей деятельности; установление причины возникшей трудности 

и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

- становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке. 
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 Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран 

и народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

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

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей.  

 Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 

- понимание необходимости овладения иностранным языком как 

средством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

- формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её 

культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения; 

- воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

- воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов; 

- формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

 Общее число часов для изучения иностранного (английского) языка - 

204 часа: 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). 

Содержание обучения во 2 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день 

рождения. Моя любимая еда. 
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Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день. 

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 

Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; 

выражение благодарности за поздравление; извинение; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание предмета, 

реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, 

друге. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 
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изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации 

фактического характера (например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с 

использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте 

с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное 

сообщение личного характера. 
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Письмо. 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, 

слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание 

из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение, дописывание предложений в соответствии с 

решаемой учебной задачей. 

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми 

в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца коротких поздравлений с 

праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского 

алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “г” (there is/there). 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и 

специальный вопросы) с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. ВыДеление из слова 

некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского 
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языка. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского 

алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

апострофа в изученных сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; 

can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса. 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный 

вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is 

a cat in the room. Is there a cat in the room? - Yes, there is./No, there isn’t. There 

are four pens on the table. Are there four pens on the table? - Yes, there are./No, 

there aren’t. How many pens are there on the table? - There are four pens.). 
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Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the 

country.), составным именным сказуемым (The box is small.) и составным 

глагольным сказуемым (I like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple 

Tense 

(My father is a doctor. Is it a red ball? - Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t 

like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопросы) 

предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have 

you got a cat? - Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и 

отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go 

out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли с именами 

существительными (наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book - books; a man - men). 

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные 

местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this 

- these). 

Количественные числительные (1-12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 
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Союзы and и but (с однородными членами). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран 

изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по 

контексту). 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядокдня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. 

Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. 

Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 
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детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение 

разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; 

выражение благодарности за поздравление; извинение; 

- диалога - побуждения к действию: приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение 

собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание предмета, 

реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, 

друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций основного содержания прочитанного текста. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 
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коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 

фактического характера с использованием иллюстраций и языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте 

с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с использованием иллюстраций и языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 
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Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера. 

Письмо. 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, 

предложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с 

решаемой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравлений с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Связующее “г” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

Различение на слух, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

чтения гласных в третьем типе слога (гласная + г); согласных, основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 
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tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

ВыДеление некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, 

включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, 

образованных с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) 

и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

родственных слов с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, 
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snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was 

an old house near the river.). 

Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) 

форме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my 

bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s 

dress, children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this - these; that - those). Неопределённые 

местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 

предложениях (Have you got any friends? - Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13-100). Порядковые числительные (1-

30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени 

(at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 
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выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, 

название родного города/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая 

еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной 

день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и 

интерьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их 

внешность и черты характера. Моя малая родина (город, село). 

Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 

(месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и 
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интересные факты. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения; 

- диалога - побуждения к действию: обращение к собеседнику с 

просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение 

собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; 

сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) 

иллюстраций устных монологических высказываний: описание предмета, 

внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного 

персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с использованием ключевых 

слов, вопросов и (или) иллюстраций . 

Создание устных монологических высказываний в рамках 

тематического содержания речи по образцу (с выражением своего отношения 

к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием 
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ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного 

проектного задания. 

Аудирование. 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других

 обучающихся 

и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте с использованием иллюстраций и языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение 

информационного характера. 

          Смысловое чтение. 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 



338 
 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте 

с использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 

фактического характера с использованием иллюстраций, языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного 

содержания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с 

использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

           Письмо. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной 

информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, 

город), любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 
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стране/странах изучаемого языка. 

Написание с использованием образца поздравления с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с 

использованием образца. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Связующее “г” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации 

перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, гласных в третьем типе слога (гласная + г); согласных; основных 

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

ВыДеление некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 

изученных 

слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с 

использованием полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского 

алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
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Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка 

знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное 

использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два 

года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных 

слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, 

actor, artist) и конверсии (to play - a play). 

Использование языковой догадки для распознавания 

интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных 

(общий и специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll 

help you.). 
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Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу 

и исключения: good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 

годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

на (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета 

национальных флагов; основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из 

контекста). 

Использование при формулировании собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования достигаются 
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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 иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

-гражданско-патриотическое воспитание: 

-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;  

-духовно-нравственное воспитание: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности;  

-неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 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 разных видах художественной 

деятельности; 
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- физическое воспитание, формирование 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; 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 профессия;  

-экологическое воспитание: бережное отношение к природе;  

-неприятие действий, приносящих вред природе; ценности научного 

познания: 

-первоначальные представления о научной картине мира;  

-познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 В результате изучения иностранного (английского) языка 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 объекты, 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 учителем алгоритма; 
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-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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

-определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

-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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-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 
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проверки; 

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

-признавать возможность существования разных точек зрения; 

-корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

-создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

-подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
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-устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

-проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

-ответственно выполнять свою часть работы; 

-оценивать свой вклад в общий результат; 

-выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть 

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 её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по иностранному 

(английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

-вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-
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расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 

вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

-создавать устные связные монологические высказывания объёмом не 

менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с использованием картинок, 

фотографий и (или) ключевых слов, вопросов. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

-воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования - до 40 

секунд). 

Смысловое чтение: 

-читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

-читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста 

для чтения - до 80 слов). 

Письмо: 

-заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 
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-писать с использованием образца короткие поздравления с 

праздниками (с днём рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

-знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически 

корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

-применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, выделять некоторые звукобуквенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв; 

-читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

-различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

-правильно писать изученные слова; 

-заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа 

в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

--распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году 

обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 
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слов. 

Грамматическая сторона речи: 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), 

побудительные (в утвердительной форме); 

-распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с начальным It; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения, 

с начальным There + to be в Present Simple Tense; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как Гш 

Dima, I’m eight. Гт fine. Гт sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с краткими глагольными формами; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come 

in, please.); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее 

простое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 
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конструкцию have got (I’ve got... Have you got...?); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 

глагол can/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения 

(I can’t ride а bike.); сап для получения разрешения (Can I go out?); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными 

(наиболее распространённые случаи употребления); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

множественное число существительных, образованное по правилам и 

исключения: a pen - pens; a man - men; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this - these; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (1-12); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова who, what, how, where, how many; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места on, in, near, under; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и 

but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

-владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

-знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 
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столиц. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по иностранному 

(английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

-вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

-создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз 

с вербальными и (или) зрительными опорами; 

-передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и (или) зрительными опорами (объём монологического высказывания - не 

менее 4 фраз). 

Аудирование: 

-воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с  

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования - до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

-читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 
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изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

-читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения - до 130 

слов). 

Письмо: 

-заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другие; 

-писать с использованием образца поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

-создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 

изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

-применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + г); 

-применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, 

night); 

-читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

-различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно -писать изученные слова; 

-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 
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восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 

лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных 

-teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения 

с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 

There were mountains in the south.); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции 

с глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

I’d like 

to ...; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, 

выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 
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частотности usually, often; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that - those; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

неопределённые местоимения some/any в повествовательных и 

вопросительных предложениях; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

вопросительные слова when, whose, why; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

количественные числительные (13-100); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1-30); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

места next to, in front of, behind; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 

времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

-владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

-кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по иностранному 

(английскому) языку: 
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Коммуникативные умения. 

Говорение: 

-вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- 

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника); 

-вести диалог - разговор по телефону с использованием картинок, 

фотографий и (или) ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4-5 реплик 

со стороны каждого собеседника; 

-создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания - не менее 4-5 фраз); 

-создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать своё отношение к предмету речи; 

-передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и (или) зрительными опорами в объёме не менее 4-5 фраз. 

-представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в 

объёме не менее 4-5 фраз. 

Аудирование: 

-воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 



356 
 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования - 

до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

-читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

-читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(объём текста/текстов для чтения - до 160 слов; 

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

-читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письмо: 

-заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые 

занятия и другие; 

-писать с использованием образца поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

-писать с использованием образца электронное сообщение личного 

характера (объём сообщения - до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

-читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

-различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 
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особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

-правильно писать изученные слова; 

-правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -1st: 

teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play - a play). 

Грамматическая сторона речи: 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования must и have to; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение по; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good - better - (the) best, bad - worse - (the) worst); 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 
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даты и года; 

-распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. 

Социокультурные знания и умения: 

-владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

-знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

-иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

-иметь представление о небольших произведениях детского фольклора 

(рифмовки, песни); 

-кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Математика». 

Рабочая программа МКОУ «Лицей №2» по учебному предмету 

«Математика» (предметная область «Математика и информатика») включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

математики, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 

средствами математики с учётом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 
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Планируемые результаты освоения программы по математике 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

 Программа по математике 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. 

 На уровне начального общего образования изучение 

математики имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые 

им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 

математическом материале, первоначальное овладение математическим 

языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

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

на уровне начального общего образования направлена на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

- освоение начальных математических знаний - понимание значения 

величин и способов их измерения, использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

- формирование функциональной математической грамотности 

обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на 

понимании и применении математических отношений («часть-целое», 

«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 
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- обеспечение математического развития обучающегося - способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации; 

- становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 

применению математики, важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях. 

 В основе конструирования содержания и отбора планируемых 

результатов программы по математике лежат следующие ценности 

математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося: 

- понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (например, хронология 

событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение 

формы, размера); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты 

природы); 

- владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 

предположения). 

 На уровне начального общего образования математические знания и 

умения применяются обучающимся при изучении других учебных предметов 

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). 
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Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических 

величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 

сформированной функциональной грамотности обучающегося и 

предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего 

образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные 

достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в 

области становления личностных качеств и метапредметных действий и 

умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 540 

часов: в 1 классе - 132 часа (4 часа в неделю), во 2 классе - 136 часов (4 часа в 

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

в неделю). 

 Основное содержание обучения в программе по математике 

представлено разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения и геометрические 

фигуры», «Математическая информация». 

Содержание обучения в 1 классе. 

Числа и величины. 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. 

Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 

вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и 

двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

 Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения 

между ними: сантиметр, дециметр. 
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Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов 

действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как 

действие, обратное сложению. 

Текстовые задачи. 

 Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи 

по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 

задаче. Решение задач в одно действие. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

 Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, 

установление пространственных отношений: «слева-справа», «сверху-снизу», 

«между». 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, 

прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с 

помощью линейки на листе в клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация. 

 Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 

признаку. 

 Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, 

продолжение ряда. 

 Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов. 

 Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного 

из строки или столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение 

рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных 

величин). 

 Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры. 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на 
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пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем 

мире; 

- находить общее и различное в записи арифметических действий; 

- наблюдать действие измерительных приборов; 

- сравнивать два объекта, два числа; 

- распределять объекты на группы по заданному основанию; 

- копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 

замыслу; 

- приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

- соблюдать последовательность при количественном и порядковом 

счете. 

 У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

- читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 

форме. 

 У обучающегося будут сформированы следующие

 действия 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 
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- описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; строить предложения 

относительно заданного набора объектов. 

 У обучающегося будут сформированы следующие

 действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

- принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия. 

 Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 - участвовать в парной работе с математическим материалом, 

выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с 

мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Числа и величины. 

 Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. 

Запись равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько 

единиц, десятков. Разностное сравнение чисел. 

 Величины: сравнение по массе (единица массы - килограмм), времени 

(единицы времени - час, минута), измерение длины (единицы длины - метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины 

(в пределах 100), его применение для решения практических задач. 

Арифметические действия. 

 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 
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100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для 

вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, 

действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, 

обратное действие). 

 Действия умножения и деления чисел в практических и учебных 

ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления. 

 Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, 

деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство 

умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, 

действия деления. Неизвестный компонент действия сложения, действия 

вычитания. Нахождение неизвестного компонента сложения, вычитания. 

 Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения 

и вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трех 

действий). 

Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы 

вычислений: использование переместительного свойства. 

Текстовые задачи. 

 Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой 

модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану 

арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение 

текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или 

уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись 

ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, 

следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры.  

 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 
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заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина 

ломаной. Измерение периметра изображенного прямоугольника (квадрата), 

запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация. 

 Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 

признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни. 

 Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами 

или величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

 Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

информации, представленной в таблице (например, таблицы сложения, 

умножения, графика дежурств). 

 Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 

готовыми числовыми данными. 

 Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, 

измерений и построения геометрических фигур. 

 Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

Изучение математики 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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 



367 
 

- наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) 

в окружающем мире; 

- характеризовать назначение и использовать простейшие 

измерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

- сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) 

по самостоятельно выбранному основанию; 

- распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

- находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 

- вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 

- воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

- устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

 У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме; 

- устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

- дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми 

данными. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- комментировать ход вычислений; 

- объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

- составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым 

решением) по образцу; 
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- использовать математические знаки и терминологию для описания 

сюжетной ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно 

данных объектов, отношения; 

- называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие 

заданным свойством; 

- записывать, читать число, числовое выражение; 

- приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, 

взаимное расположение геометрических фигур; 

- конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

- следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 

величин, геометрических фигур; 

- организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной 

работы с математическим материалом; 

- проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия, обратного действия; 

- находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или 

затруднения. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленных учителем или самостоятельно; 

- участвовать в парной и групповой работе с математическим 

материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои 

действия, выслушивать мнения других участников, подготавливать 

презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

- решать совместно математические задачи поискового и творческого 

характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 
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определять время и продолжительность с помощью часов, выполнять 

прикидку и оценку результата действий, измерений); 

- совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей 

работы. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Числа и величины. 

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение или уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы - грамм), соотношение между килограммом и 

граммом, отношения «тяжелее-легче на...», «тяжелее-легче в...». 

Стоимость (единицы - рубль, копейка), установление отношения 

«дороже-дешевле на...», «дороже-дешевле в...». Соотношение «цена, 

количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени - секунда), установление отношения «быстрее-

медленнее на...», «быстрее-медленнее в...». Соотношение «начало, окончание, 

продолжительность события» в практической ситуации. 

Длина (единицы длины - миллиметр, километр), соотношение между 

величинами в пределах тысячи. Сравнение объектов по длине. 

Площадь (единицы площади - квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади. 

Арифметические действия. 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное 

и внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с 

числами 0 и 1. 

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. 

Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, использование калькулятора). 
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 Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 

 Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

 Порядок действий в числовом выражении, значение числового 

выражения, содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с 

вычислениями в пределах 1000. 

 Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи. 

 Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, 

представление на модели, планирование хода решения задачи, решение 

арифметическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических 

действий (в том числе деления с остатком), отношений («больше-меньше 

на...», «большеменьше в...»), зависимостей («купля-продажа», расчёт времени, 

количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка 

полученного результата. 

 Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на 

нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

 Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). 

 Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

 Измерение площади, запись результата измерения в квадратных 

сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге 

прямоугольника с заданным значением площади. 

Математическая информация. 

 Классификация объектов по двум признакам. 

 Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: 
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конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «если ..., то 

...», «поэтому», «значит». 

 Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 

поездов), внесение данных в таблицу, дополнение чертежа данными. 

 Формализованное описание последовательности действий 

(инструкция, план, схема, алгоритм). 

 Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения 

учебных и практических задач. 

 Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 

заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах). 

 Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры); 

- выбирать приём вычисления, выполнения действия; 

- конструировать геометрические фигуры; 

- классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

- прикидывать размеры фигуры, её элементов; 

- понимать смысл зависимостей и математических отношений, 

описанных в задаче; 

- различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 
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- выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор 

вариантов, использование алгоритма); 

- соотносить начало, окончание, продолжительность события в 

практической ситуации; 

- составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному правилу; 

- моделировать предложенную практическую ситуацию; 

- устанавливать последовательность событий, действий сюжета 

текстовой задачи. 

 У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- читать информацию, представленную в разных формах; 

- извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в 

таблице, на диаграмме; 

- заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными 

чертеж; 

- устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи; 

- использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- использовать математическую терминологию для описания 

отношений и зависимостей; 

- строить речевые высказывания для решения задач, составлять 

текстовую задачу; 

- объяснять на примерах отношения «больше-меньше на...», «больше-

меньше в...», «равно»; 

- использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 
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- выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины 

к другим в соответствии с практической ситуацией; 

- участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

- проверять ход и результат выполнения действия; 

- вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

- формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, 

расчётами; 

- выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления, проверять полноту и правильность заполнения 

таблиц сложения, умножения. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения, определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

- договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя или подчинённого, сдержанно принимать 

замечания к своей работе; 

- выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения 

общей работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Числа и величины. 

 Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. 

 Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, 
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вместимости. 

   Единицы массы и соотношения между ними: - центнер, тонна. 

 Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между 

ними. 

 Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), 

скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение 

между единицами в пределах 100 000. 

 Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия. 

 Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Письменное умножение, деление многозначных чисел на 

однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

 Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. 

Поиск значения числового выражения, содержащего несколько действий в 

пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью 

калькулятора. 

 Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического 

действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

 Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи. 

 Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: 

анализ, представление на модели, планирование и запись решения, проверка 

решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность, 

время, объём работы), купли-продажи (цена, количество, стоимость) и 

решение соответствующих задач. Задачи на установление времени 

(начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, 

расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её 
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доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. 

Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью 

числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. 

 Наглядные представления о симметрии. 

 Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение 

окружности заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур 

с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, называние 

пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, 

пирамида. 

 Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников или квадратов. 

 Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх 

прямоугольников (квадратов). 

Математическая информация. 

 Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. 

Составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

 Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 

представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор 

математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической 

фигуре). Поиск информации в справочной литературе, Интернете. Запись 

информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

 Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельное. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 

форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на обучающихся начального общего образования). 

 Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

 Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
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действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- 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); 

- находить 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 

(измерительные сосуды). 

 У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- представлять информацию в разных формах; 

- извлекать и интерпретировать информацию, представленную в 

таблице, на диаграмме; 

- использовать справочную литературу для поиска информации, в том 
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числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или 

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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

- 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 ошибки и трудности в решении 

учебной задачи. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

- 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 
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способа; 

- договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной 

работы с величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка 

стоимости и покупки, 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). 

Планируемые результаты освоения

 программы по математике на 

уровне начального общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по

 математике 

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 математики на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека, способности 

мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или 

опровергать их; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в 

общий результат; 

- осваивать навыки организации безопасного поведения в 
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информационной 

среде; 

- применять математику для решения практических задач в 

повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, 

детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 

математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 

интеллектуальному труду и уверенность своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения 

возможности применения математики для рационального и эффективного 

решения учебных и жизненных проблем; 

- характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться 

углублять свои математические знания и умения, намечать пути устранения 

трудностей; 

- пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, 

задач. 

 В результате изучения математики 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: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(«часть-целое», «причина-следствие», протяжённость); 

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

- приобретать практические графические и измерительные навыки для 
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успешного решения учебных и житейских задач; 

- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

- понимать и использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов). 

 У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 

- читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с 

требованиями учебной задачи; 

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые 

электронные средства и источники информации. 

 У обучающегося будут сформированы следующие действия общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

- конструировать утверждения, проверять их истинность; 

- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

- комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
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объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; в 

процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, 

исправлять деформированные; 

- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

 У обучающегося будут сформированы следующие

 действия 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; 

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

 У обучающегося будут сформированы следующие

 действия 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; находить 

ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок; 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 
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- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 

членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток; 

- называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, 

сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

- решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 

- сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

«длиннее-короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 

- измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок 

заданной длины; - различать число и цифру; 

- распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок; 

- устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», 
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«спереди- сзади», между; 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора объектов/предметов; 

- группировать объекты по заданному признаку, находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

- различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, 

извлекать данное или данные из таблицы; 

- сравнивать два объекта (числа, геометрические 

фигуры);  

- распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

- устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения 

числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего действия 

сложения и вычитания в пределах 100; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в 

пределах 100 - устно и письменно, умножение и деление в пределах 50 с 

использованием таблицы умножения; 

- называть и различать компоненты действий умножения (множители , 

произведение), деления (делимое, делитель, частное); 

- находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

- использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, 

час), стоимости (рубль, копейка); 

- определять с помощью измерительных инструментов длину, 

определять время с помощью часов; 

- сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая 
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между ними соотношение «больше или меньше на»; 

- решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу 

(краткая запись, рисунок, таблица или другая модель), планировать ход 

решения текстовой задачи в два действия, оформлять его в виде 

арифметического действия или действий, записывать ответ; 

- различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, 

многоугольник; на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, 

чертить с помощью линейки или угольника прямой угол, прямоугольник с 

заданными длинами сторон; выполнять измерение длин реальных объектов с 

помощью линейки; находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, 

периметр прямоугольника (квадрата); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; 

- проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур); 

- находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур); представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные 

на рисунке (изображении геометрических фигур); 

- сравнивать группы объектов (находить общее, 

различное); 

 - находить модели геометрических фигур в окружающем мире;  

- подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

-  составлять (дополнять) текстовую задачу;  

- проверять правильность вычисления, измерения. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 
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заданное число раз (в пределах 1000); 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в 

пределах 100 - устно, в пределах 1000 - письменно), умножение и деление на 

однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 - устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; устанавливать и 

соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия 

сложения, вычитания, умножения и деления; 

- использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; 

- находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, 

рубль); 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и 

оценку результата измерений, определять продолжительность события; 

- сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); сравнивать 

величины, выраженные долями; 

- использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 

величинами; 

- при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных 

величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

- решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, 

планировать ход решения, записывать решение и ответ, анализировать 

решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его 
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реалистичность, проверять вычисления); 

- конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

- сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

- находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь 

прямоугольника (квадрата); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (однодвухшаговые), в том числе с использованием изученных 

связок; классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

- извлекать, использовать информацию, представленную на простейших 

диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать 

информацию: заполнять простейшие таблицы; 

- составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, 

выполнять действия по алгоритму; 

- сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

- выбирать верное решение математической задачи. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; находить 

число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

- выполнять арифметические действия: сложение и вычитание 

с многозначными числами письменно (в пределах 100 - устно), умножение и 

деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в 

пределах 100 - устно), деление с остатком - письменно (в пределах 1000); 
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- вычислять значение числового выражения (со скобками или без 

скобок), содержащего 2-4 арифметических действия, использовать при 

вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

- выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного 

ответа по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу 

(алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

- находить долю величины, величину по ее доле; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; использовать единицы величин при 

решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, 

скорость); 

- использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости 

(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

- использовать при решении текстовых задач и в практических 

ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, 

между производительностью, временем и объёмом работы; 

- определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость 

с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

- решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

реальность, соответствие условию; 

- решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью 

(например, покупка товара, определение времени, выполнение расчётов), в 

том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить различные способы решения; 
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- различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и 

линейки окружность заданного радиуса; 

- различать изображения простейших пространственных фигур (шар, 

куб, цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

- распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

приводить пример, контрпример; 

- формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (двухтрехшаговые); 

- классифицировать объекты по заданным или самостоятельно 

установленным одному-двум признакам; 

- извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

- заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

- составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; выбирать 

рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных. 

 

2.1.12.Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир». 

 Рабочая программа МКОУ «Лицей №2» по учебному предмету 

«Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и 
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естествознание» («Окружающий мир») включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

окружающему миру. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

окружающего мира, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания и планируемым результатам. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 

начального общего образования. 

 Планируемые результаты программы по окружающему миру 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на 

уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

 Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения ООП 

НОО, представленных в ФГОС НОО и федеральной рабочей программы 

воспитания. 

 Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего 

образования и направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальную среду обитания); освоение естественно-научных, 

обществоведческих, нравственноэтических 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 
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учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с 

творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 

изобразительной, художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

Российской Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определённому этносу; 

- проявление уважения к истории, культуре, традициям народов 

Российской Федерации; 

- освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений 

в социуме; 

- обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности 

ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в 

соответствии с экологическими нормами поведения; 

- становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 

мнению и индивидуальности. 

 Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека 

в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания 

и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

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

«Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем 

является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и 

оценки возникшей ситуации. 

 Отбор содержания программы по окружающему миру 
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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 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 в 1 классе. 

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. 
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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. 

 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 информационно- 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 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. 

 Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

- сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой природы; 
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- 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 как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

- 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 способствуют 

формированию умений: 

- 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 способствуют 

формированию умений: 

- сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, 
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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. 

 Совместная деятельность способствует формированию умений 

соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

Содержание обучения во 2 классе. 

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. 
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 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 
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Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

 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. 

 Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

- 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 как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

- 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 способствуют 
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формированию умений: 

- 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 способствуют 

формированию умений: 

- следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении 

учебной задачи; 

- контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи; 

- оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 
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других обучающихся, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

 Совместная деятельность способствует формированию умений: 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. 

Содержание обучения в 3 классе. 

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. 
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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 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 
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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». 

 Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
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универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

- 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 как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

- 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. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

- ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их 
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краткой характеристикой: 

- знать понятия и термины, связанные с социальным миром 

(безопасность, семейный бюджет, памятник культуры); 

- знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, 

материк, океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь 

питания, Красная книга); 

- знать 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 способствуют 

формированию умений: 

- планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя); 

- устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 

 Совместная деятельность способствует формированию умений: 

- участвовать в совместной деятельности, выполнять роли 

руководителя 

(лидера), подчинённого; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес; 
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- выполнять правила совместной деятельности, признавать право 

другого человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно 

разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения. 

Содержание обучения в 4 классе. 

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, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. 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. 
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 Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- 

культурного 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 
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(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. 

 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. 

 Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

- 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; 
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- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

 Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

- 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 

информационно- телекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях 

контролируемого выхода); 

- подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на 

основе дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в 

неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

- 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); 
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- 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 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; 

- принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

 Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

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 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; 
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- 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 
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окружающей среде (в том числе информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

- осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие 

экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

- осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

- проявление познавательного интереса, активности,

 инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств. 

 В результате изучения окружающего мира на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 
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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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

- проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя; определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также 

в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и 

его результаты и другие); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
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результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

- находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде, согласно заданному алгоритму; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию: 

схему, таблицу, иллюстрацию; 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть 

«Интернет» (с помощью учителя); 

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

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить 

доказательства своей правоты; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику; 
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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; 

- подготавливать небольшие публичные выступления с возможной 

презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

- корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя); 

 - предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить 

свою оценку с оценкой учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 
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деятельности: 

- понимать значения коллективной деятельности для успешного 

решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной 

деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием 

разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно 

разрешать их без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

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

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

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

- воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций 

и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

- различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

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

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

- описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в 

родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 

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

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

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

животными; 

- проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 

групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

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

времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

- использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе; 

- оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

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

- соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во 

время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами; 

- соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных 

экраном; 

- соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

- соблюдать правила безопасного поведения пешехода; соблюдать 

правила безопасного поведения в природе; 

- с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными 

ресурсами. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

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

и его главный город; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг) и своего региона; 

- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

- распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 
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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; 
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- 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 классе обучающийся научится: 

- различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); 

- проявлять уважение к государственным символам России и своего 

региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения 

в социуме; 

- приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской 

Федерации с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 

народов России; 

- показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

- распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

- проводить по предложенному плану или инструкции небольшие 

опыты с природными объектами с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать 

безопасность проведения опытов; 

- группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

проводить простейшую классификацию; 

- сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и 

неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 
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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 
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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 России и за рубежом (в пределах изученного); 

- называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 
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природе и обществе; 

- использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; осознавать 

возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

объектов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях 

культуры (музеях, библиотеках и других); 

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 

самокате и других средствах индивидуальной мобильности; 

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в Интернете; 

- соблюдать правила безопасного для здоровья использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов. 

 

2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 Рабочая программа МКОУ «Лицей №2» по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» (предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики») включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по основам религиозных культур и светской этики. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

ОРКСЭ, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в 4 классе на уровне начального 

общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают 



420 
 

личностные, метапредметные результаты, а также предметные достижения 

обучающегося за весь период обучения на уровне начального общего 

образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по ОРКСЭ 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. 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: 

-  знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм 

и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися, формирование ценностно-

смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип 

реализации программы по ОРКСЭ - культурологический подход, 

способствующий формированию у обучающихся первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации. 

 Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ 
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способствует развитию у обучающихся представлений о нравственных 

идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов Российской 

Федерации, формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 

истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию 

учебного предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной 

деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию 

партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для 

достижения поставленной цели, находить вербальные средства передачи 

информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на 

принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 

обсуждения разных точек зрения и другие. 

 Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по 

ОРКСЭ являются психологические особенности обучающихся, завершающих 

обучение на уровне начального общего образования: интерес к социальной 

жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Естественная 

открытость обучающихся уровня начального общего образования, 

способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, 

остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других 

людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений 

становится предпосылкой к пониманию законов существования в социуме и 

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

процессе обучения необходимо учитывать, что обучающиеся с трудом 

усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, 

поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 

восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных 

жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

 Общее число часов для изучения ОРКСЭ - 34 часа (один час в неделю 
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в 4 классе). 

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Основы светской этики». 

 Россия - наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культуре Отечества, в культурах разных народов России. Государство и 

мораль гражданина, основной закон (Конституция) в государстве как 

источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне 

начального общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ 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 ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

- понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 

- формировать национальную и гражданскую самоидентичность, 
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осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

- понимать значения гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций, осознавать ценность человеческой жизни; 

- понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

- осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать 

любую традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

- строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 

атеизму; 

- соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

- строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, 

проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на 

помощь; 

- понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-

нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать 

негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

- понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

 В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Метапредметные результаты: 

- овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 
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учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

- совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 



425 
 

учебных действий: 

- ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества - мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

- 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, подготавливать выводы на 

основе изучаемого фактического материала; 

- признавать возможность существования разных точек зрения, 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

- выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- 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. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

- использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 
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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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- 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 узнавать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 
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деятельности: 

- 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; 

- подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по 

изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о российской светской (гражданской) этике как 

общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в России; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 
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человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 

между людьми в российском обществе, объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

- высказывать суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства, 

умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской 

(гражданской) этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления об 

основных нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, 

российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества, уважение 

памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества, уважение чести, достоинства, доброго 

имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

- рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 

народа, общества, российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники), российских государственных праздниках, 

их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее 

двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, 

семьи; 

- раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в 

семье на основе российских традиционных духовных ценностей (семья - союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 

рождения и воспитания детей, любовь и забота родителей о детях, любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по 

возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

- распознавать российскую государственную символику, символику 
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своего региона, объяснять её значение, выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и 

прав людей, сограждан; 

- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России, выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

- рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

- раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности 

и патриотизма в истории России; 

- объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению исторического и культурного наследия народов России, 

российского общества в своей местности, регионе, оформлению и 

представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

использованием этических норм российской светской (гражданской) этики и 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России, народы России, для 

которых традиционными религиями исторически являются православие, 
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ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

2.1.14.Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство». 

 

 Рабочая программа МКОУ «Лицей №2» по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» (предметная область «Искусство») включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по изобразительному искусству. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

изобразительного искусства, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству включают личностные, метапредметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

 Программа по изобразительному искусству 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. 

 Цель программы по изобразительному искусству состоит в 

формировании художественной культуры обучающихся, развитии 
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художественнообразного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие 

духовной культуры обучающихся, формирование активной эстетической 

позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает 

все основные виды визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступным 

разнообразием художественных материалов. Практическая художественно-

творческая деятельность занимает приоритетное пространство учебного 

времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству 

структурировано как система тематических модулей.  

Общее число часов для изучения изобразительного искусства - 135 

часов: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в 
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неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в 

неделю). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Модуль «Графика». 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или 

горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для 

линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие - навыка 

видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. 

Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись». 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном 

искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, 

бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с 

каждым цветом. Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения 

в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная 

техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие 

воображения. 

Модуль «Скульптура». 
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Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (например, черепашки, ёжика, 

зайчика). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская 

игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях 

урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие 

объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. 

Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в 

круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. 

Последовательное ведение работы над изображением бабочки по 

представлению, использование линии симметрии при составлении узора 

крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская 

игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания 

бумаги и аппликации. 

Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы 

складывания бумаги. 
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Модуль «Архитектура». 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире 

(по фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных 

простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания 

и вырезания деталей; использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного 

города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и 

предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное 

состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения 

В.М. Васнецова и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих практических задач - установок наблюдения. 

Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального 

содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Модуль «Графика». 
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Ритм линий. Выразительность линии. Художественные

 материалы 

для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на 

плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических 

навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе 

рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе 

бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. 

Светлые и тёмные части предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение 

внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его 

характера. Аналитическое рассматривание графических произведений 

анималистического жанра. 

Модуль «Живопись». 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и 

получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и 

движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с 

помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность 

цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды 
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и соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, 

ветер - по выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

(образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина или глины игрушки - сказочного животного по 

мотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская 

игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору 

учителя с учётом 

местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей 

характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её 

преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина 

тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях 

урока), например, снежинки, паутинки, роса на листьях. Ассоциативное 

сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства (например, кружево, вышивка, ювелирные изделия). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные 

изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, 

дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом 

местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные 

народные женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в 

жизни людей. 

Модуль «Архитектура». 
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Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные 

варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование 

пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе 

сворачивания геометрических тел - параллелепипедов разной высоты, 

цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание 

полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники 

отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным 

характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа 

(иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, 

анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с  

рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства 

(например, кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 

состояния в природе. Произведения И.И. Левитана, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(например, произведений В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина) и в скульптуре 

(произведения В.В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их 

пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint 

или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими 

фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе 

Paint. 
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Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, 

ластик, заливка и другие) в программе Paint на основе простых сюжетов 

(например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на 

основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей 

ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Модуль «Графика». 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по 

выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и 

текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция 

открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или 

аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. 

Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе 

наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, 

взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись». 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 
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карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз 

занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка 

по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной 

бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность 

обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор 

для изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей 

ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в 

изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с использованием натуры. 

Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его 

личности с использованием выразительных возможностей композиционного 

размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, 

характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура». 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, 

придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из 

бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или 

создание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах 

скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения 
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посуды из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов 

Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя).  

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия 

построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования 

мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание 

павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, 

ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура». 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных 

достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, 

на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости 

(аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, 

пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок 

(индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде 

коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий 

и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание 

и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских 

книг. 

Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города 

или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности 

(по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт- 

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные 
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музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и 

галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художественные 

музеи (выбор музеев - за учителем). Осознание значимости и увлекательности 

посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; интерес к 

коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по 

назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре 

- определяются предметом изображения; классификация и сравнение 

содержания произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

художников- пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, 

В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), 

разные направления и ритмы движения (например, собрались, разбежались, 

догоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть 

простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента 

(паттерна), его копирование, многократное повторение, в том числе с 

поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого 

раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же 

элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 
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Совмещение с помощью графического редактора векторного 

изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или 

поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя). 

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Графика». 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и 

тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение 

частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, 

сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и 

сказаний разных народов. 

Изображение города - тематическая графическая композиция; 

использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись». 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 

композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери 

и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 

панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на 

темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам. 
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Модуль «Скульптура». 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином 

или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и 

назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и 

другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная 

резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, 

декор головных уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках 

русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных 

сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура». 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный 

дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из 

бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и 

традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, 

функционального и декоративного в архитектуре традиционного жилого 

деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 
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Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, 

закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, 

собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных 

народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, 

готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства 

древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный 

собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. 

Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина 

на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники 

русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных 

эпох и народов. Представления 

об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в 

культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные 

памятники Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. 

Произведения предметнопространственной культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: 
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Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-

ансамбль «Героям Сталинградской битвы» 

на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и 

воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. 

Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных 

народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных 

традиций). 

Моделирование в графическом 

редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: 

каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, 

мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 

или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных 

фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при 

соответствующих технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две 

фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить 

простое 

повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи 

или этнокультурных традиций народов России. 
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Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству на уровне начального общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по 

изобразительному искусству 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 изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

- уважение и ценностное отношение к своей Родине - России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально- личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к 

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

обучающимися содержания традиций отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 
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форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально- образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений 

о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций обучающихся в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит 

это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 
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культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной 

художественнотворческой работы по освоению художественных материалов 

и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу - обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

 В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

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; 
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- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

- передавать обобщенный 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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

- 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; 
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- классифицировать произведения изобразительного искусства по 

жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 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 подготавливать информацию на заданную или 

выбранную 

темуи 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 

Интернете. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

- 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 
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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.  

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических 

материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 
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Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на 

основе знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения 

рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного 

расположения изображения на листе. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 

своей практической художественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей 

с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций 

выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в 

рамках программного материала). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть 

ассоциативные представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своё 

мнение с использованием опыта жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием 

зрительных впечатлений, организованную педагогом. 

Модуль «Скульптура». 
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Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы 

плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики - создания 

объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры 

узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить 

примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративноприкладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: 

растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни 

людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и 

оформления общего праздника. 

 Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем 

мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемых зданий. 
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Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный 

город) в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета 

и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического 

наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значения зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова 

и других художников по выбору учителя), а также

 произве

дений 

с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. 

Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в 

детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического 
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и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция 

в кадре. 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, 

сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и 

способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения 

содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

использованием зрительских впечатлений и анализа). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции 

объекта, расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, 

соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие 

качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать 

особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения 
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разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать 

смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на тёплые и холодные; различать 

и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и 

яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 

погоды (например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания 

цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер 

(герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, 

какими художественными средствами удалось показать характер сказочных 

персонажей. 

Модуль «Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных 

художественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки 

игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки 

фигурку сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки 

или с учётом местных промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре 

произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления - узоры (например, капли, 
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снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) - с 

рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента 

кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки 

или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных 

нехудожественных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на 

примерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-

иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), когда украшения не только 

соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; 

учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений 

народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура». 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и 

объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из

 бумаги 

пространственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений 

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части 

и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального 

воздействия. 
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Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, 

домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской 

книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по 

своему характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки 

зрения выражения в них содержания, настроения, расположения изображения 

в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также 

ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного 

анализа произведений декоративного искусства и их орнаментальной 

организации (например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, 

чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. 

Айвазовского, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также 

художников-анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других 

по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

живописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя).  

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 

И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. 

Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 
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Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических 

фигур в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или 

орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники - карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие - и создавать простые 

рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в 

обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о 

дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-

иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок 

прописной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и 

иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) 

возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу - поздравительную 

открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять 

творческую композицию - эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение 

частей 

лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
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Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах известных отечественных 

художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы - 

натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-

автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или 

представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на 

основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного 

материала путём добавления к ней необходимых деталей и для «одушевления 

образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные 

художественные промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, 

украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, 

свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в 

росписи тканей, стен, уметь рассуждать с использованием зрительного 

материала о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и 

трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по 

представлению на тему исторических памятников или архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в 

коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское 

пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок - создать образ своего города или села 

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или 

села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно 
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и эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных 

художников детских книг, получая различную визуально-образную 

информацию; знать имена нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать 

представления, аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для 

жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных 

путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства - живописи, графики, скульптуры; 

архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных 

художников- пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, 

В.Д. Поленова, И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 

представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в 

художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в 

обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных 

портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 
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Иметь представление о замечательных художественных музеях России, 

о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с 

линиями, 

геометрическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных 

тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических 

композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка 

узора, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах 

симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию 

и пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое 

изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного

 изображения 

при создании, например, поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные 

музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их 

в своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции 

фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и 
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учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания 

в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей 

народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой 

архитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических 

зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для 

среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, 

создавать образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в 

народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета 

пожилого человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа 

(по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский 

город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию 

композиционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы 

народных праздников (русского народного праздника и традиционных 

праздников у разных народов), в которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие 

в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране). 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для 

орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и 

стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования 

орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных 

народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, 

традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 

резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, 

которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и 

головных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и 

положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных 

народов, со своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного 

жилого дома - и надворных построек, строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 

красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища - юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма, иметь представление о наиболее 

значительных древнерусских соборах и их местонахождении, о красоте и 

конструктивных особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 
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архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об 

основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его 

изображать, иметь общее, целостное образное представление о 

древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых 

сооружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор 

в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь 

изображать их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных 

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и 

мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, 

А.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. 

Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский 

кремль и другие с учётом местных архитектурных комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных 

ансамблей и объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль 

«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» 

в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и 
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другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при 

посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти 

произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов, иметь представление об 

особенностях архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь 

представление об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору 

учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе 

Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью

 инструментов 

геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского 

деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами 

деревянного дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, находить в 

поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и 

внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью

 инструментов 
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геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур 

(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, 

куполом, готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с 

помощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить 

различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих 

технических условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе 

PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах 

нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий 

своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи наиболее важных 

определений, названий, положений, которые 

надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по 

художественным музеям мира. 

 

2.1.15. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

 

 Рабочая программа МКОУ «Лицей №2» по учебному предмету 

«Музыка» (предметная область «Искусство») включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по музыке. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

музыки, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для изучения на уровне начального общего образования. 

Содержание обучения завершается перечнем универсальных учебных 
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действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые 

возможно формировать средствами музыки с учётом возрастных 

особенностей обучающихся на уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по музыке включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты за весь период 

обучения на уровне начального общего образования. Предметные результаты, 

формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным модулям. 

Пояснительная записка. 

 Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации особенно важна музыка для 

становления личности обучающегося - как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 

представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. В содержании программы по музыке 

представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 

массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). 

Наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование - пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 

принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с 

некоторым количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание 

музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии). Программа по музыке формирует эстетические 

потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, 
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отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с 

лирическим героем произведения является уникальным психологическим 

механизмом для формирования мировоззрения обучающегося 

опосредованным недирективным путём. Ключевым моментом при 

составлении программы по музыке является отбор репертуара, который 

должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 

художественный уровень, соответствие системе традиционных российских 

ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений программы по музыке 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 

формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности 

в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по 

музыке принадлежит игровым формам деятельности, которые 

рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству - от традиционных фольклорных игр и 

театрализованных представлений к звуковым импровизациям, направленным 

на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 

композиционных принципов. 

 Основная цель программы по музыке - воспитание музыкальной 

культуры как части общей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовнонравственное становление, воспитание чуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 
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 В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 

- становление системы ценностей, обучающихся в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразия жизни; 

- формирование творческих способностей ребёнка, развитие 

внутренней мотивации к музицированию. 

 Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего 

образования: 

- формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на 

прекрасное в жизни и в искусстве; 

- формирование позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через 

доступные формы музицирования; 

- формирование культуры осознанного восприятия музыкальных 

образов, приобщение к традиционным российским духовно-нравственным 

ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями, 

развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования, введение обучающегося в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: слушание 

(воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, 

аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование), исследовательские и творческие проекты; 
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- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная 

и жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка; 

- воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре России, ее регионов, этнических групп, малой родины, 

а также к музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов. 

 Содержание учебного предмета структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями): инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»;  

модуль № 2 «Классическая музыка»; 

 модуль № 3 «Музыка в жизни человека» вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»; 

модуль № 5 «Духовная музыка»; 

модуль № 6 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

 Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. 

Модульный принцип допускает перестановку блоков, перераспределение 

количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 

расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных 

мероприятий - посещений театров, музеев, концертных залов, работы над 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество 

часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт внеурочной 

деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением 

плана внеурочной деятельности образовательной организации. 

 Общее число часов для изучения музыки – 68 часов: в 1 классе - 17 

часов (0,5 часа в неделю), во 2 классе - 17 часов (0,5 часа в неделю), в 3 классе 
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- 17 часов (0,5 часа в неделю), в 4 классе - 17 часов (0,5 часа в неделю). 

 Освоение программы по музыке предполагает активную 

социокультурную деятельность обучающихся, участие в музыкальных 

праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе 

основанных на межпредметных связях с такими учебными предметами, как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и 

другие. 

Содержание обучения музыке на уровне начального общего 

образования. 

Модуль № 1 «Народная музыка России». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели 

воспитания национальной и гражданской идентичности, а также принцип 

«вхождения в музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой 

для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть 

музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей 

страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ 

традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и 

детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание 

необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, 

научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-

программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

-разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей 

местности, песен, посвящённых своей малой родине, песен композиторов-

земляков; 

-диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края; 
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-вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; 

посещение краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, 

концерта. 

Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Виды деятельности обучающихся: 

-разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров; 

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору учителя 

могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и 

другие); 

-сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов 

игрового детского фольклора; 

-вариативно: ритмическая импровизация, исполнение аккомпанемента 

на простых ударных (ложки) и духовых (свирель) инструментах к изученным 

народным песням; 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые 

мелодии. Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

русских народных инструментов; 

-определение на слух тембров инструментов; классификация на 

группы духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов; двигательная игра - импровизация-

подражание игре на музыкальных инструментах; 

-слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в 

которых присутствуют звукоизобразительные элементы, подражание голосам 

народных инструментов; 

-вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных 
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инструментах; посещение музыкального или краеведческого музея; освоение 

простейших навыков 

игры на свирели, ложках. 

Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, 

былины. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство с манерой оказывания нараспев; 

-слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых 

нараспев; 

-в инструментальной музыке определение на слух музыкальных 

интонаций речитативного характера; 

-создание иллюстраций к прослушанным музыкальным и 

литературным произведениям; 

-вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: 

отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например, 

якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, 

Нартского эпоса); просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основе 

былин, сказаний; речитативная импровизация - чтение нараспев фрагмента 

сказки, былины. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные 

музыкальные инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

-различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: 

колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая; 

-определение, характеристика типичных элементов музыкального 

языка (темп, ритм, мелодия, динамика), состава исполнителей; 

-определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной 
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из групп (духовые, ударные, струнные); 

-разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к 

фольклору разных народов Российской Федерации; 

-импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов 

(звучащими 

жестами, на ударных инструментах); 

-вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

(свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной 

записи. 

Народные праздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на 

примере одного или нескольких народных праздников (по выбору учителя 

внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных 

народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) 

праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах). 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими 

ранее и сохранившимися сегодня у различных народностей Российской 

Федерации; 

-разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в 

коллективной традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены 

традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов 

Российской Федерации); 

-вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о 

символике фольклорного праздника; 

-посещение театра, театрализованного представления; 

-участие в народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

Первые артисты, народный театр. 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Виды деятельности обучающихся: 
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-чтение учебных, справочных текстов по теме; 

-диалог с учителем; 

-разучивание, исполнение скоморошин; 

-вариативно: просмотр фильма (мультфильма), фрагмента 

музыкального спектакля; творческий проект - театрализованная постановка. 

Фольклор народов России. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации (по выбору учителя может быть 

представлена культура 2-3 регионов Российской Федерации. Особое внимание 

следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным 

самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская 

лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, 

Сибири). Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-

исполнители. 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей Российской Федерации; 

-определение характерных черт, характеристика типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

-разучивание песен, танцев, импровизация ритмических 

аккомпанементов на ударных инструментах; 

-вариативно: исполнение на доступных клавишных или духовых 

инструментах (свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по 

нотной записи; 

-творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальному творчеству народов России. 

 Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Содержание: 

собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 

Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем о значении 
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фольклористики; чтение учебных, популярных текстов о собирателях 

фольклора; слушание музыки, созданной композиторами на основе народных 

жанров и интонаций; 

-определение приёмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, -исполнение народных песен в композиторской 

обработке; сравнение звучания -одних и тех же мелодий в народном и 

композиторском 

варианте; 

-обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе 

сравнения; вариативно: аналогии с изобразительным искусством - сравнение 

фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, 

Городецкая роспись) с творчеством современных художников, модельеров, 

дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи. 

Модуль № 2 «Классическая музыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 

музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 

Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений 

позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, 

воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 

воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 

произведениях. 

Композитор - исполнитель - слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, 

творчества. Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила 

поведения в концертном зале. 

Виды деятельности обучающихся:  

-просмотр видеозаписи концерта;  

-слушание музыки, рассматривание иллюстраций; диалог с учителем 

по теме занятия; 

-«Я - исполнитель» (игра - имитация исполнительских движений); 
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-игра «Я - композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических 

фраз); 

-освоение правил поведения на концерте; 

-вариативно: «Как на концерте» - выступление учителя или 

одноклассника, обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого 

музыкального произведения; посещение концерта классической музыки. 

Композиторы - детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, 

Д.Б. Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, 

марш. 

Виды деятельности обучающихся: 

-слушание музыки, определение основного характера, музыкально-

выразительных средств, использованных композитором; подбор эпитетов, 

иллюстраций к музыке; определение жанра; музыкальная викторина; 

-вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных 

пьес со словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических 

аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых 

инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с 

оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: 

- слушание музыки в исполнении оркестра;  

-просмотр видеозаписи; диалог с учителем о роли дирижёра; 

-«Я - дирижёр» - игра-имитация дирижёрских жестов во время 

звучания музыки; 

-разучивание и исполнение песен соответствующей тематики; 

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; 

работа по группам - сочинение своего варианта ритмической партитуры. 
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Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, 

«секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» 

фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство с многообразием красок фортепиано; 

-слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов; 

-«Я - пианист» - игра-имитация исполнительских движений во время 

звучания музыки; 

-слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя; 

-демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той 

же пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами); 

-вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем 

инструмент - наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического 

пианино; «Паспорт инструмента» - исследовательская работа, 

предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, количество клавиш, 

педалей). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, 

музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра 

(например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. 

Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство с внешним видом, устройством и тембрами классических 

музыкальных инструментов; 

-слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных 

музыкантов- инструменталистов; 

-чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о 

музыкальных инструментах, истории их появления. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 
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Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, 

композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: 

-игра-имитация исполнительских движений во время звучания 

музыки; 

-музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их 

авторов, определения тембров звучащих инструментов; 

-разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным 

инструментам; 

-вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; 

«Паспорт 

инструмента» - исследовательская работа, предполагающая описание 

внешнего вида и особенностей звучания инструмента, способов игры на нём. 

Вокальная музыка. 

Содержание: человеческий голос - самый совершенный инструмент, 

бережное отношение к своему голосу, известные певцы, жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, 

вокализ, кант. 

 Виды деятельности обучающихся: 

-определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, 

женские), тембров голосов профессиональных вокалистов; знакомство с 

жанрами вокальной музыки; слушание вокальных произведений 

композиторов-классиков; освоение комплекса дыхательных, 

артикуляционных упражнений; вокальные упражнения на развитие гибкости 

голоса, расширения его диапазона; 

-проблемная ситуация: что значит красивое пение; 

-музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных 

произведений и их авторов; 

-разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-
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классиков; вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный 

конкурс юных вокалистов. 

Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки; 

слушание произведений композиторов-классиков; определение комплекса 

выразительных средств; описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина; 

-вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; 

составление 

-словаря музыкальных жанров. 

Программная музыка. 

Содержание: программное название, известный сюжет, литературный 

эпиграф. 

Виды деятельности обучающихся: 

- слушание произведений программной музыки; 

-обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, 

использованных композитором; 

-вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение 

небольших миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по 

заданной программе. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, 

симфония, симфоническая картина. 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство с составом симфонического оркестра, группами 

инструментов; определение на слух тембров инструментов симфонического 

оркестра; слушание фрагментов симфонической музыки; 
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-«дирижирование» оркестром; музыкальная викторина; 

-вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр 

фильма об устройстве оркестра. 

Русские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии; 

-слушание музыки; 

-фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических 

сочинений; круг характерных образов (картины природы, народной жизни, 

истории); 

-характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств; наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

-чтение учебных текстов и художественной литературы 

биографического характера; 

-вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, 

исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение 

концерта; просмотр биографического фильма. 

Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из их биографии; 

-слушание музыки; 

-фрагменты вокальных, инструментальных, симфонических 

сочинений; круг характерных образов (картины природы, народной жизни, 

истории); характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных 

средств; наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы; 

-чтение учебных текстов и художественной литературы 
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биографического характера; 

-вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, 

исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение 

концерта; просмотр биографического фильма. 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс 

имени П.И. Чайковского. 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической 

музыки; 

-изучение программ, афиш консерватории, филармонии; сравнение 

нескольких интерпретаций одного и того же произведения в исполнении 

разных музыкантов; 

-беседа на тему «Композитор - исполнитель - слушатель»; вариативно: 

посещение концерта классической музыки; создание коллекции записей 

любимого исполнителя. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг 

рефлексивного исследования обучающимися психологической связи 

музыкального искусства и внутреннего мира человека. Основным результатом 

его освоения является развитие эмоционального интеллекта обучающихся, 

расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание 

собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при 

восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с 

другими людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс 

выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые 

жизненные ситуации, порождающие различные чувства и настроения. 

Сверхзадача модуля - воспитание чувства прекрасного, пробуждение и 

развитие эстетических потребностей. 
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Красота и вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние - 

вдохновение. Музыка - возможность вместе переживать вдохновение, 

наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей - хор, хоровод. 

Виды деятельности обучающихся: 

-диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни 

человека; слушание музыки, концентрация на её восприятии, своём 

внутреннем состоянии; 

-двигательная импровизация под музыку лирического характера 

«Цветы распускаются под музыку»; 

-выстраивание хорового унисона - вокального и психологического; 

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке 

дирижёра; 

-разучивание, исполнение красивой песни; вариативно: разучивание 

хоровода 

Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных 

пейзажей, чувства человека, любующегося природой. Музыка - выражение 

глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать 

словами. 

Виды деятельности обучающихся: 

-слушание произведений программной музыки, посвящённой образам 

природы; 

-подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; разучивание, 

одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте; вариативно: 

рисование «услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись - передача 

настроения цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моё 

настроение». 
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Музыкальные портреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, 

движения, характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных 

интонациях. 

Виды деятельности обучающихся: 

-слушание произведений вокальной, программной инструментальной 

музыки, посвящённой образам людей, сказочных персонажей; 

-подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация в образе героя музыкального произведения; 

разучивание, характерное исполнение песни - портретной зарисовки; 

вариативно: рисование, лепка героя музыкального произведения; игра- 

импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка - импровизация в жанре 

кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в 

цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. 

Виды деятельности обучающихся: 

-диалог с учителем о значении музыки на празднике; 

-слушание произведений торжественного, праздничного характера; 

-«дирижирование» фрагментами произведений; 

-конкурс на лучшего «дирижёра»; 

-разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему 

празднику; проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит 

музыка; вариативно: запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением; 

групповые творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая 

труппа». 

Танцы, игры и веселье. 

Содержание: музыка - игра звуками. Танец - искусство и радость 

движения. Примеры популярных танцев. 
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Виды деятельности обучающихся:  

-слушание, исполнение музыки скерцозного характера; разучивание, 

исполнение танцевальных движений; танец-игра; 

-рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровизациях; 

-проблемная ситуация: зачем люди танцуют; 

-ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального 

жанра; 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны - 

песни Великой Победы. Виды деятельности обучающихся: 

-чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням 

Великой Отечественной войны; 

-слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, 

знакомство с историей их сочинения и исполнения; 

-обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают 

песни Великой Победы, почему? Как музыка, песни помогали российскому 

народу одержать победу в Великой Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России - главный музыкальный символ нашей 

страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Виды деятельности обучающихся: 

- разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

- знакомство с историей создания, правилами исполнения;  

-просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов;  

-чувство гордости, понятия достоинства и чести; 

-обсуждение этических вопросов, связанных с государственными 

символами страны; 
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-разучивание, исполнение Гимна своей республики, города, школы. 

Искусство времени. 

Содержание: музыка - временное искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и 

развития. 

 Виды деятельности обучающихся: 

-слушание, исполнение музыкальных произведений, передающих 

образ непрерывного движения; 

-наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, пульс, 

мышечный тонус) при восприятии музыки; 

-проблемная ситуация: как музыка воздействует на человека; 

вариативно: программная ритмическая или инструментальная импровизация 

«Поезд», «Космический корабль». 

Модуль № 4 «Музыка народов мира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля 

«Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других 

народов нет непереходимых границ» - тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во 

второй половине XX века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная 

и жанровая близость фольклора разных народов. 

Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов - ярких представителей национального музыкального стиля 

своей страны. 

Виды деятельности обучающихся: 

- знакомство с творчеством композиторов; сравнение их сочинений с 

народной музыкой; 

-определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; 

-вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; вариативно: 
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исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских 

мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

-творческие, исследовательские проекты, посвящённые 

выдающимся 

композиторам. 

Музыка стран ближнего зарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего 

зарубежья (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные 

традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Славянские 

музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и 

музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной 

культуры этих стран с российскими республиками. 

Виды деятельности обучающихся: 

--знакомство с особенностями музыкального фольклора народов 

других стран; определение характерных черт, типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

-знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов; 

-определение на слух тембров инструментов; классификация на 

группы духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов; двигательная игра - импровизация-

подражание игре на музыкальных инструментах; 

-сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 

-разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на 

ударных инструментах); 

-вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

-творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 
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посвящённые музыкальной культуре народов мира. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный 

фольклор европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. 

Карнавал. Музыка Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры 

на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. 

Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, 

фанданго, хота, танго, самба, румба, ча- ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго- Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные 

инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других 

стран региона. 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство с особенностями музыкального фольклора народов 

других стран; определение характерных черт, типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, интонации); 

-знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания 

народных инструментов; 

-определение на слух тембров инструментов; классификация на 

группы духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов; двигательная игра - импровизация-

подражание игре на музыкальных инструментах; 

-сравнение интонаций, жанров, ладов, инструментов других народов с 

фольклорными элементами народов России; 

-разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмических аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на 

ударных инструментах); 
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-вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

народных мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

-творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвящённые музыкальной культуре народов мира. 

Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в 

музыке отечественных и иностранных композиторов (в том числе образы 

других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные 

цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

Виды деятельности обучающихся:  

-знакомство с творчеством композиторов; сравнение их сочинений с 

народной музыкой; 

-определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; 

-вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений; 

-разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

-вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; 

-творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимся 

композиторам. 

Модуль № 5 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий 

была представлена тремя главными направлениями - музыкой народной, 

духовной и светской. В рамках религиозной культуры были созданы 

подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного модуля 

поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического 

планирования представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства. Однако знакомство с отдельными 

произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения 

других модулей. 
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Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и 

другие), звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских 

композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

-обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов; 

-диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении 

колокольного звона; 

-знакомство с видами колокольных звонов; 

-слушание музыки русских композиторов с ярко выраженным 

изобразительным элементом колокольности (по выбору учителя могут звучать 

фрагменты из музыкальных произведений М.П. Мусоргского, П.И. 

Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

-выявление, обсуждение характера, выразительных средств, 

использованных композитором; 

-двигательная импровизация - имитация движений звонаря на 

колокольне; 

-ритмические и артикуляционные упражнения на основе звонарских 

приговорок; 

-вариативно: просмотр документального фильма о колоколах; 

сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе или металлофонах 

композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы 

духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 

Виды деятельности обучающихся: 

-слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений 

религиозного содержания; 

-диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, 

выразительных средствах; 
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-знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены 

молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания; 

-вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Виды деятельности обучающихся: 

-чтение учебных и художественных текстов, посвящённых истории 

создания, устройству органа, его роли в католическом и протестантском 

богослужении; ответы на вопросы учителя; слушание органной музыки И.С. 

Баха; 

-описание впечатления от восприятия, характеристика музыкально-

выразительных средств; 

--игровая имитация особенностей игры на органе (во время слушания); 

звуковое исследование - исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых 

музыкальных произведений тембром органа; 

-наблюдение за трансформацией музыкального образа; 

-вариативно: посещение концерта органной музыки; рассматривание 

-иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация - 

выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального инструмента; 

просмотр познавательного фильма об органе; литературное, художественное 

творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной 

музыки. 

Искусство Русской православной церкви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, 

жанры (тропарь, стихира, величание и другие). Музыка и живопись, 

посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Виды деятельности обучающихся: 

-разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной 

тематики, сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской 
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музыки; 

-прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи; 

-анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, 

динамики; 

-сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых 

святым, Христу, Богородице; 

-вариативно: посещение храма; поиск в Интернете информации о 

Крещении Руси, святых, об иконах. 

Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) 

музыка религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той 

конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе Российской 

Федерации. В рамках православной традиции возможно рассмотрение 

традиционных праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и 

фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется 

знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-

классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

-слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, 

определение характера музыки, её религиозного содержания; 

-разучивание (с использованием нотного текста), исполнение 

доступных 

-вокальных произведений духовной музыки; 

-вариативно: просмотр фильма, посвящённого религиозным 

праздникам; посещение концерта духовной музыки; исследовательские 

проекты, посвящённые музыке религиозных праздников. 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино». 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем 

«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями 

«Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные 
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портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание различных 

видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные 

постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, 

коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр 

голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся:  

-видеопросмотр музыкальной сказки; 

-обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих 

повороты сюжета, характеры героев; 

-игра-викторина «Угадай по голосу»; 

-разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, 

музыкальной 

сказки; 

-вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль 

-для родителей; творческий проект «Озвучиваем мультфильм». 

Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство со знаменитыми музыкальными театрами; 

-просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями 

учителя; 

-определение особенностей балетного и оперного спектакля; тесты или 

кроссворды на освоение специальных терминов; танцевальная импровизация 

под музыку фрагмента балета; разучивание и исполнение доступного 

фрагмента, обработки песни (хора из оперы); 

-«игра в дирижёра» - двигательная импровизация во время слушания 

оркестрового фрагмента музыкального спектакля; 
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-вариативно: посещение спектакля или экскурсия в местный 

музыкальный театр; виртуальная экскурсия по Большому театру; рисование 

по мотивам музыкального спектакля, создание афиши. 

 Балет. Хореография - искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов 

(например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. 

Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Виды деятельности обучающихся: 

-просмотр и обсуждение видеозаписей - знакомство с несколькими 

яркими сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки; 

-вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры - 

аккомпанемента к фрагменту балетной музыки; посещение балетного 

спектакля или просмотр фильма-балета; 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра - оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по 

выбору учителя могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-

Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки 

(«Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других 

композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: слушание фрагментов опер; 

-определение характера музыки сольной партии, роли и 

выразительных средств оркестрового сопровождения; 

-знакомство с тембрами голосов оперных певцов; освоение 

терминологии; 

-звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; разучивание, 

исполнение песни, хора из оперы; рисование героев, сцен из опер; 

-вариативно: просмотр фильма-оперы; постановка детской оперы. 
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Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; рисунок 

обложки для либретто опер и балетов; 

-анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, 

противоборствующих сторон; 

-наблюдение за музыкальным развитием, характеристика приёмов, 

использованных композитором; 

-вокализация, пропевание музыкальных тем, пластическое 

интонирование оркестровых фрагментов; 

-музыкальная викторина на знание музыки; звучащие и 

терминологические тесты; 

-вариативно: создание любительского видеофильма на основе 

выбранного либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета. 

Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные 

номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие. 

Виды деятельности обучающихся:  

-знакомство с жанрами оперетты, мюзикла; 

-слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей 

жанра; 

-разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных 

музыкальных спектаклей; 

-сравнение разных постановок одного и того же мюзикла; 

-вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре 

оперетты или мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла - спектакль 

для родителей. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 
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Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, 

оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: 

-диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 

спектакля; 

-знакомство с миром театральных профессий, творчеством 

театральных режиссёров, художников; 

-просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных 

постановках; 

-обсуждение различий в оформлении, режиссуре; 

-создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных 

музыкальных спектаклей; 

-вариативно: виртуальный квест по музыкальному театру. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических 

и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме 

служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки 

к фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и 

мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы 

«Борис Годунов» и другие произведения). 

Виды деятельности обучающихся: 

-чтение учебных и популярных текстов об истории создания 

патриотических опер, фильмов, о творческих поисках композиторов, 

создававших к ним музыку; 

-диалог с учителем; 

-просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

-обсуждение характера героев и событий; 

-проблемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка; 

-разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических 

событиях и подвигах героев; 
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-вариативно: посещение театра (кинотеатра) - просмотр спектакля 

(фильма) патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, 

конференции патриотической тематики. 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура». 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка 

народная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, 

правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной 

сложностью в данном случае является выДеление явлений, персоналий и 

произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся 

через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная 

музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-

джаза, от эмбиента до рэпа), для восприятия которых требуется 

специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому на уровне 

начального общего образования необходимо заложить основы для 

последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 

тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является 

разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных 

современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс 

между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, 

соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного 

вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. 

Содержание: понятие обработки, творчество современных 

композиторов исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Виды деятельности обучающихся: 

-различение музыки классической и её современной обработки; 

-слушание обработок классической музыки, сравнение их с 

оригиналом; 

-обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за 
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изменением характера музыки; 

-вокальное исполнение классических тем в сопровождении 

современного ритмизованного аккомпанемента; 

Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. 

Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество 

джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры 

творчества всемирно известных джазовых). 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство с творчеством джазовых музыкантов; 

-узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от 

других музыкальных стилей и направлений; 

--определение на слух тембров музыкальных инструментов, 

исполняющих джазовую композицию; 

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; 

сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, 

синкопами; составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов. 

Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей 

современной музыки, популярных у молодёжи. 

Виды деятельности обучающихся: 

-просмотр видеоклипов современных исполнителей; 

-сравнение их композиций с другими направлениями и стилями 

(классикой, духовной, народной музыкой); 

-вариативно: составление плейлиста, коллекции записей современной 

музыки для друзей-других обучающихся (для проведения совместного 

досуга); съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных 

популярных композиций. 

 Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание: современные «двойники» классических музыкальных 
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инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. 

Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных программах. 

Виды деятельности обучающихся: 

-слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных 

музыкальных инструментах; 

-сравнение их звучания с акустическими инструментами, обсуждение 

результатов сравнения; 

-подбор электронных тембров для создания музыки к фантастическому 

фильму; 

-вариативно: посещение музыкального магазина (отдел электронных 

музыкальных инструментов); просмотр фильма об электронных музыкальных 

инструментах; создание электронной композиции в компьютерных  

программах с готовыми семплами (например, Garage Band). 

 Модуль № 8 «Музыкальная грамота». 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в 

отрыве от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является 

самоцелью и всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в 

первую очередь певческого репертуара, а также задачам воспитания 

грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 

календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу 

либо на регулярной основе по 5-10 минут на каждом уроке. Новые понятия и 

навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а 

используются в качестве актуального знания, практического багажа при 

организации работы над следующим музыкальным материалом. 

Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство со звуками музыкальными и шумовыми; различение, 

определение на слух звуков различного качества; игра - подражание звукам и 
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голосам природы с использованием шумовых музыкальных инструментов, 

вокальной импровизации; 

-артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и 

песен с использованием звукоподражательных элементов, шумовых звуков. 

Звукоряд. 

Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство с элементами нотной 

записи; 

-различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в 

отличие от других последовательностей звуков; 

-пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда от ноты «до»; 

разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен, построенных на 

элементах звукоряда. 

Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 

Виды деятельности обучающихся: 

-определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких 

интонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного 

(просьба, призыв и другие) характера; 

-разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, песен, 

вокальные и инструментальные импровизации на основе данных интонаций; 

-слушание фрагментов музыкальных произведений, включающих 

примеры изобразительных интонаций. 

Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные 

длительности), такт, тактовая черта. 

Виды деятельности обучающихся: 

-определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; 

-исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 
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шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

-игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; 

-разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры; слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками); 

Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Виды деятельности обучающихся: 

-определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков, состоящих из различных длительностей и пауз; 

--исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; 

-игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; 

-разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры; слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками); 

-Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. 

Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Виды деятельности обучающихся: 

-ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных 

долей в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных 

инструментах); определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4; 

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с хлопками-

акцентами на сильную долю, элементарными дирижёрскими жестами; 
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слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

музыкальным размером, танцевальные, двигательные импровизации под 

музыку; 

-вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная 

импровизация в заданном размере. 

Музыкальный язык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент). 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство с элементами музыкального языка, специальными 

терминами, их обозначением в нотной записи; 

-определение изученных элементов на слух при восприятии 

музыкальных произведений; 

-наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

элементов музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении 

темпа, динамики, штрихов); 

-исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко 

выраженными динамическими, темповыми, штриховыми красками; 

-использование элементов музыкального языка для создания 

определённого образа, настроения в вокальных и инструментальных 

импровизациях; 

-вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, 

штриховыми красками; исполнительская интерпретация на основе их 

изменения. Составление музыкального словаря. 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот 

на клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 
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-освоение понятий «выше-ниже»; 

--определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; 

прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых 

песен, выДеление знакомых нот, знаков альтерации; 

-наблюдение за изменением музыкального образа при изменении 

регистра; вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной 

клавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное 

движение мелодии, скачки. Мелодический рисунок. 

Виды деятельности обучающихся: 

-определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических 

рисунков с поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

-исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных 

музыкальных инструментах) различных мелодических рисунков; 

-вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, 

мотива; обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, 

музыкальных фраз, похожих друг на друга; исполнение на духовых, 

клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких 

мелодий по нотам. 

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш. Виды деятельности обучающихся: 

-определение на слух, прослеживание по нотной записи главного 

голоса и сопровождения; 

-различение, характеристика мелодических и ритмических 

особенностей главного голоса и сопровождения; 

--показ рукой линии движения главного голоса и аккомпанемента; 

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, 



506 
 

заключение, проигрыш; 

составление наглядной графической схемы; 

-импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне 

(звучащими 

-жестами или на ударных инструментах); 

-вариативно: исполнение простейшего сопровождения к знакомой 

мелодии на клавишных или духовых инструментах. 

Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство со строением куплетной 

формы; 

-составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной 

формы; исполнение песен, написанных в куплетной форме; 

-различение куплетной формы при слушании незнакомых 

музыкальных произведений; 

-вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой 

песне. 

-Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. 

Краска звучания. Ступеневый состав. 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух ладового 

наклонения музыки; игра «Солнышко - туча»; 

-наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и 

минора; 

-исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской; вариативно: 

импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о нотах и 

музыкальных ладах. 

Пентатоника. 

Содержание: пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у 
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многих народов. 

Виды деятельности обучающихся: 

-слушание инструментальных произведений, исполнение песен, 

написанных в пентатонике 

Ноты в разных октавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Виды деятельности обучающихся:  

-знакомство с нотной записью во второй и малой октаве;  

-прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем 

диапазоне; 

- сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

- определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент;  

-вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам. 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство с дополнительными элементами нотной записи; 

исполнение песен, попевок, в которых присутствуют данные элементы. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. 

Содержание: размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный 

ритм. Виды деятельности обучающихся: 

-определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков в размере 6/8; 

-исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов (хлопки, 

шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов; 

-игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим 

карточкам, проговаривание ритмослогами; 

-разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры; слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 
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ритмическим рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти 

(хлопками); 

-вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и 

минорные 

тональности (до 2-3 знаков при ключе). 

Виды деятельности обучающихся: определение на слух устойчивых 

звуков; игра «устой - неустой»; 

-пение упражнений - гамм с названием нот, прослеживание по нотам; 

освоение понятия «тоника»; 

-упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники 

«Закончи музыкальную фразу»; 

-вариативно: импровизация в заданной тональности. 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 

Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, 

септима. 

Виды деятельности обучающихся: освоение понятия «интервал»; 

-анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-

полутон); различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного 

движения двух голосов в октаву, терцию, сексту; 

-подбор эпитетов для определения краски звучания различных 

интервалов; разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной 

характерной интерваликой в мелодическом движении; элементы двухголосия; 

-вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, 

повторяющего основной голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента 

на основе движения квинтами, октавами. 

Гармония. 



509 
 

Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие 

фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Виды деятельности обучающихся: различение на слух интервалов и 

аккордов; различение на слух мажорных и минорных аккордов; 

-разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движением 

по звукам аккордов; 

-вокальные упражнения с элементами трёхголосия; 

--определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых 

песен, прослушанных инструментальных произведений; 

вариативно: сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни. 

Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. 

Рондо: рефрен и эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: 

-знакомство со строением музыкального произведения, понятиями 

двухчастной и трёхчастной формы, рондо; 

-слушание произведений: определение формы их строения на слух; 

составление наглядной буквенной или графической схемы; исполнение песен, 

написанных в двухчастной или трёхчастной форме; вариативно: коллективная 

импровизация в форме рондо, трёхчастной репризной форме; создание 

художественных композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной 

формы. 

Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Виды деятельности обучающихся: 

-слушание произведений, сочинённых в форме вариаций; 

-наблюдение за развитием, изменением основной темы; 

-составление наглядной буквенной или графической схемы; 

-исполнение ритмической партитуры, построенной по принципу 
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вариаций; 

-вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на 

уровне начального общего образования. 

 В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания: осознание 

российской гражданской идентичности; 

-знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

-проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

-уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики; 

2) в области духовно-нравственного воспитания:  

 -признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность придерживаться 

принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

3) в области эстетического воспитания: 

-восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 

традициям и творчеству своего и других народов; 

-умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) в области научного познания: 

-первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира; 

-познавательные интересы, активность, инициативность, 
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любознательность и самостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

-знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде и готовность к их выполнению; 

-бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос); 

-профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии; 

6) в области трудового воспитания: 

-установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере 

культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) в области экологического воспитания: 

-бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

 В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

-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); 
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-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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

-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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 
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как часть универсальных познавательных учебных действий: 

-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 Интернете; 

-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. 

 У обучающегося будут сформированы умения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) 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; 
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2) 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); 

-подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступлении; 

3) 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 
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использованием предложенных образцов. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части универсальных регулятивных учебных действий: 

-планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

-выстраивать последовательность выбранных действий. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных действий: 

-устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

-корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т.д.). 

Предметные результаты изучения музыки. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

музыке:  

-с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать 

серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

- проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

-сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;  

-осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

-имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской 

деятельности; с уважением относятся к достижениям отечественной 

музыкальной культуры; 

-стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

 К концу изучения модуля №1 «Народная музыка России» 
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обучающийся научится: 

-определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

-определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты; 

-группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

-определять принадлежность музыкальных произведений и их 

фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

-различать манеру пения, инструментального исполнения, типы 

солистов и коллективов - народных и академических; 

-создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при 

исполнении народной песни; 

-исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением и без сопровождения; 

-участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

 К концу изучения модуля №2 «Классическая музыка» обучающийся 

научится: 

-различать на слух произведения классической музыки, называть 

автора и произведение, исполнительский состав; 

--различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, 

танец, марш), выделять и называть типичные жанровые признаки песни, танца 

и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

-различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

-исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) 

сочинения композиторов-классиков; 

-воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, 
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осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко 

описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

--характеризовать выразительные средства, использованные 

композитором для создания музыкального образа; 

-соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

 К концу изучения модуля №3 «Музыка в жизни человека» 

обучающийся научится: 

--исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, 

школы, исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой 

Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

-воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия 

жизни, различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); 

-осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

находить прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию 

и удовлетворению эстетических потребностей 

 К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся 

научится: 

-различать на слух и исполнять произведения народной и 

композиторской музыки других стран; 

-определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

-различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных 

народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

-различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 
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танцевальные), выделять и называть типичные жанровые признаки. 

 К концу изучения модуля №5 «Духовная музыка» обучающийся 

научится: 

-определять характер, настроение музыкальных произведений 

духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

-исполнять доступные образцы духовной музыки; 

-рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания 

духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

 К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся 

научится: 

-определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера, балет, оперетта, мюзикл); 

-различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, 

увертюра и другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные 

произведения (фрагменты) и их авторов; 

-различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, 

хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных инструментов, 

определять их на слух; 

-отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, 

сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

 К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» 

обучающийся научится: 

-различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной 

культуры, стремиться к расширению музыкального кругозора; 

-различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям 

современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

-анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 
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определяющие основной характер, настроение музыки, сознательно 

пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

-исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука. 

 К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся 

научится: 

-классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, 

короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

-различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, 

динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение 

соответствующих терминов; 

-различать изобразительные и выразительные интонации, находить 

признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

-различать на слух принципы развития: повтор, контраст, 

варьирование;  

-понимать значения термина «музыкальная форма», определять на 

слух  ростые музыкальные формы - двухчастную, трёхчастную и 

трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

-ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с 

простым мелодическим рисунком. 

 

2.1.16. Рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

 

 Рабочая программа МКОУ «Лицей №2» по учебному предмету 

«Технология» (предметная область «Технология») включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по технологии. 

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

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

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 

средствами технологии с учётом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по технологии 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

 Программа по технологии 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 технологии является успешная 

социализация обучающихся, формирование у них функциональной 

грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания 

в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений. 

 Программа по технологии направлена на решение системы задач:  

-формирование общих представлений о культуре и организации 

трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; 

-становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 
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взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

-формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения 

работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, 

эскиз, схема); 

-формирование элементарных знаний и представлений о различных 

материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 

-развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, 

глазомера через формирование практических умений; 

-расширение культурного кругозора, развитие способности 

творческого использования полученных знаний и умений в практической 

деятельности; 

-развитие познавательных психических процессов и приёмов 

умственной деятельности посредством включения мыслительных операций в 

ходе выполнения практических заданий; 

-развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 

изобретательской деятельности; 

-воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в 

материальном мире; 

-развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, 

взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

-воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной 

созидательной деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к 

творческой самореализации; 

-становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 

отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного 

мира с миром природы; 

-воспитание положительного отношения к коллективному труду, 
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применение правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и 

мнению других людей. 

 Содержание программы по технологии включает характеристику 

основных структурных единиц (модулей), которые являются общими для 

каждого года обучения: 

Технологии, профессии и производства. 

Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с 

бумагой и картоном, технологии работы с пластичными материалами, 

технологии работы с природным материалом, технологии работы с 

текстильными материалами, технологии работы с другими доступными 

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

Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с 

учётом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, природных и текстильных материалов, 

робототехника (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

Информационно-коммуникативные технологии (далее - ИКТ) (с 

учётом возможностей материально-технической базы образовательной 

организации). 

 В процессе освоения программы по технологии обучающиеся 

овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию. 

 В программе по технологии  осуществляется реализация 

межпредметных связей с учебными предметами: «Математика» 

(моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами), «Изобразительное искусство» (использование 

средств художественной выразительности, законов и правил декоративно-
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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 для изучения технологии - 67 часов: в 1 классе - 16 

часов (0.5 часа в неделю), во 2 классе – 17 часов (0,5 часа в неделю), в 3 классе 

- 17 часов (0.5 часа в неделю), в 4 классе - 17 часов (0,5 часа в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе. 

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. 

 Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 

материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

 Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

 Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

 Основные технологические операции ручной обработки материалов: 
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разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка 

изделия, отделка изделия или его деталей. Общее представление. 

 Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров) и изготовление 

изделий с использованием рисунов, графических инструкций, простейших 

схем. Чтение условных графических изображений (называние операций, 

способов и приёмов 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 

другие. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие). 

 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 другие). Приёмы 

изготовления изделий доступной по сложности формы из них: разметка на 

глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

 Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. 

Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание и другие. Резание бумаги 

ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон. 

 Виды природных материалов (плоские - листья и объёмные - орехи, 

шишки, семена, ветки). Приёмы 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. 
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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 объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и другие) 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 в зависимости от желаемого 

(необходимого) результата, выбор способа работы в зависимости от 

требуемого результата (замысла). 

ИКТ. 

 Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

 Информация. Виды информации. 

 Изучение 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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

-ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

-воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 
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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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя 

или в учебнике), использовать её в работе; 

-понимать и анализировать простейшую знаково-символическую 

информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

-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). 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

-принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную 

учебную задачу; 

-действовать по плану, предложенному учителем, работать с 

использованием графических инструкций 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 нём порядок в течение урока, производить 
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необходимую уборку по окончании работы; 

-выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 

критериям. 

 Совместная деятельность способствует формированию умений: 

-проявлять положительное отношение к включению в совместную 

работу, к простым видам сотрудничества; 

-принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, 

в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

Содержание обучения во 2 классе. 

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 учётом 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. Мастера и их профессии, 

правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человеку. 

 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 
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жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и 

технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

 Называние 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 другие), 

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 

чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты - линейка (угольник, циркуль). 

Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы 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 использованием простейших 

чертежей, эскизов. 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 представление), 

его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её варианты 

(перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, 
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стебельчатая, ёлочка). 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. 

 Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

-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 
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учётом указанных критериев; 

-строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в 

практической работе; 

-воспроизводить порядок действий при решении учебной 

(практической) задачи; 

-осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-получать информацию из учебника и других дидактических 

материалов, использовать её в работе; 

-понимать и анализировать знаково-символическую информацию 

(чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

-выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 

дополнять ответы других обучающихся, высказывать своё 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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

-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; 
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-воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, 

стараться учитывать их в работе. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

-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. 

Содержание обучения в 3 классе. 

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 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 - жёсткость 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. 
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 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 подчинённый). 

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. 

 Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский 

нож, шило и другие), называние и выполнение приёмов 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 объёмных 

изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

 Технология обработки бумаги и картона. Виды картона 

(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение 

простого чертежа (эскиза) развёртки изделия. Разметка деталей с 

использованием простейших чертежей, эскизов. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение 

измерений, расчётов, несложных построений. 
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 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, жёсткость и устойчивость конструкции. 

 Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, 

технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на 

доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом 

дополнительных условий (требований). Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (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 
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обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, 

беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео, DVD). Работа с 

текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

 Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

-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 учётом предложенных 

условий; 

-классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, 

назначение, способ сборки); 

-читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

-восстанавливать нарушенную последовательность выполнения 

изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и макетов изучаемых 

объектов; 
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-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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

-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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

-принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств 

для её 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 недочёты 

по результатам работы, устанавливать их причины и искать способы 

устранения; 

-проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
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-выбирать себе партнёров 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, подчинённого, соблюдать

 равноправие 

и дружелюбие; 

-осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование 

достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и 

использование синтетических материалов с определёнными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное 

сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и 

другие). 

 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 её защиты. 

 Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным 

традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и 

современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и другие). 

 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 
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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 (изменёнными) 

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 чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных 

техник. 

 Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое 

представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), 

их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её 

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 

её варианты («тамбур» и другие), её 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. 
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 Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

 Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие). 

 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, 

в том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному 

замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических 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 другие. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой. 

 Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
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учебных действий: 

-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 учётом указанных критериев; 

-анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-находить необходимую для выполнения работы информацию, 

пользуясь различными источниками, анализировать её 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 
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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 другие; 

-использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет 

под руководством учителя. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

-соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, 

аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к 

чужому мнению; 

-описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, 

высказывать своё 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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

-понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять 

цели учебно-познавательной деятельности; 

-планировать практическую работу в соответствии с поставленной 

целью и выполнять её в соответствии с планом; 

-на основе анализа причинно-следственных связей между действиями 
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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. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

-организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе: распределять роли, выполнять функции руководителя или 

подчинённого, 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. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии на 

уровне начального общего образования. 

 Личностные результаты освоения программы по 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 технологии на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 
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-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, отражённых 

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 качества и способность к 

саморегуляции: организованность, аккуратность, трудолюбие, 

ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

-готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом 

этики общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

 В результате изучения технологии 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 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 
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-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 

и несущественных признаков; 

-сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и 

различия; 

-проводить 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. 

 У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

-осуществлять поиск необходимой для выполнения работы 

информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её 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 её использования для решения конкретных учебных задач; 
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-следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

-вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики- уточнения 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. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

-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 учёта 

характера сделанных ошибок; 

-проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 
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-организовывать под руководством учителя и самостоятельно 

совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять 

функции руководителя (лидера) и подчинённого, 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. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

-правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём 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 приёмы ручной обработки материалов 

при изготовлении изделий; 

-ориентироваться в наименованиях основных технологических 
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операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

-выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, 

выделение деталей способами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий 

с помощью клея, ниток и другие; 

-оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

-понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

-выполнять задания с использованием готового плана; 

-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 приёмы 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, вытягиванием, отрыванием, 

сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических 
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масс и другие, 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 использованием инструкционной карты, образца, шаблона; 

--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. 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

-понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») 

карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «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 подготавливать 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 
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использованием инструкционной (технологической) карты; 

-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 чертёжных инструментов (линейки, 

угольника) с использованием простейшего чертёжа (эскиза), 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 «развёртка» (трёхмерного предмета), 

соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 

-отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой 

развёртки; 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; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 

-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 
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продукте, демонстрировать готовый продукт; 

-называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по технологии: 

-понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 

-выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративноприкладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

-узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

-называть и описывать свойства наиболее распространённых 

изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

текстиль и другие); 

-читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 

чертёжных 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; 
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-конструировать и моделировать изделия из разных материалов и 

наборов «Конструктор» по заданным техническим, технологическим и 

декоративнохудожественным 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. 

 К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по 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, осуществлять планирование трудового 

процесса; 

-самостоятельно планировать и выполнять практическое задание 

(практическую работу) с использованием инструкционной (технологической) 

карты или творческого замысла, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 
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-понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

-выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), 

комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

-выполнять символические действия моделирования, понимать и 

создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, 

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 

художественноконструкторские 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, 

Power Point; 

-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. 

2.1.17. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура».  
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Рабочая программа МКОУ «Лицей №2» по учебному предмету 

«Физическая культура» (предметная область «Физическая культура») (далее 

соответственно - программа по физической культуре, физическая культура) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по физической культуре. 

Пояснительная записка. 

 Программа по физической культуре 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. 

 При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в воспитании здорового 

поколения, государственная политика с национальными целями увеличения 

продолжительности жизни граждан России и научная теория физической 

культуры, представляющая закономерности двигательной деятельности 

человека. Здоровье закладывается в детстве, и качественное образование в 

части физического воспитания, физической культуры детей дошкольного и 

начального возраста определяет образ жизни на многие годы. 

 Основными составляющими в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания являются гимнастика, игры, туризм, спорт. 

По данной классификации физические упражнения делятся на четыре 

группы: гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и действий, эффективность которых 

оценивается избирательностью воздействия на строение и функции 

организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью 

всех движений, игровые упражнения, состоящие из естественных видов 
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действий (бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных 

вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются 

по эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату 

действия, туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, 

прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, 

греблю в естественных природных условиях, эффективность которых 

оценивается комплексным воздействием на организм и результативностью 

преодоления расстояния и препятствий на местности, спортивные упражнения 

объединяют ту группу действий, исполнение которых искусственно 

стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 

классификацией и является предметом специализации для достижения 

максимальных спортивных результатов. 

 Основные предметные результаты по учебному предмету «Физическая 

культура» в соответствии с ФГОС НОО должны обеспечивать умение 

использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития, физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности. 

 В программе по физической культуре отведено особое место 

упражнениям основной гимнастики и играм с использованием 

гимнастических упражнений. Овладение жизненно важными навыками 

гимнастики позволяет решить задачу овладения жизненно важными навыками 

плавания. Программа по физической культуре включает упражнения для 

развития гибкости и координации, эффективность развития которых 

приходится на возрастной период начального общего образования. 

Целенаправленные физические упражнения позволяют избирательно и 

значительно их развить. 

 Программа по физической культуре обеспечивает сформированность 

общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 
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навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных). 

 Освоение программы по физической культуре обеспечивает 

выполнение обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) и другие 

предметные результаты ФГОС НОО, а также позволяет решить 

воспитательные задачи, изложенные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

 Предметом обучения физической культуре на уровне начального 

общего образования является двигательная деятельность 

человека 

с общеразвивающей направленностью с использованием основных 

направлений физической культуры в классификации физических упражнений 

по признаку исторически сложившихся систем: гимнастика, игры, туризм, 

спорт - и упражнений по преимущественной целевой направленности их 

использования с учётом сенситивных периодов развития обучающихся 

начального общего образования. В процессе овладения этой деятельностью 

формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются необходимые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 Физическая культура обладает широкими возможностями в 

использовании форм, средств и методов обучения. Существенным 

компонентом содержания программы по физической культуре является 

физическое воспитание граждан Российской Федерации. 

 Программа по физической культуре основана на системе научных 

знаний о человеке, сущности физической культуры, общих закономерностях 

её функционирования и использования с целью всестороннего развития людей 

и направлена на формирование основ знаний в области физической культуры, 
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культуры движений, воспитание устойчивых навыков выполнения основных 

двигательных действий, укрепление здоровья. 

 Программа по физической культуре разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 В основе программы по физической культуре лежат представления об 

уникальности личности каждого обучающегося, индивидуальных 

возможностях каждого обучающегося и ученического сообщества в целом, 

профессиональных качествах учителей и управленческих команд системы 

образования, создающих условия для максимально полного обеспечения 

образовательных возможностей обучающихся в рамках единого 

образовательного пространства Российской Федерации. 

 Ценностные ориентиры содержания программы по физической 

культуре направлены на воспитание творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. Обучение по программе по 

физической культуре позволяет формировать у обучающихся установку на 

формирование, сохранение и укрепление здоровья, освоить умения, навыки 

ведения здорового и безопасного образа жизни, выполнить нормы ГТО. 

 Содержание программы по физической культуре направлено на 

эффективное развитие физических качеств и способностей обучающихся, на 

воспитание личностных качеств, включающих в себя готовность и 

способность к саморазвитию, самооценке, рефлексии, анализу, формирует 

творческое нестандартное мышление, инициативность, целеустремлённость, 

воспитывает этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей, учит взаимодействовать с окружающими людьми и работать в 

команде, проявлять лидерские качества. 

 Содержание программы по физической культуре строится на 

принципах личностно-ориентированной, личностно-развивающей 
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педагогики, которая определяет повышение внимания к культуре физического 

развития, ориентации физкультурно-спортивной деятельности на решение 

задач развития культуры движения, физическое воспитание. 

 Важное значение в освоении программы по физической культуре 

уделено играм и игровым заданиям как простейшей форме физкультурно-

спортивной деятельности. В программе по физической культуре используются 

сюжетные и импровизационно-творческие подвижные игры, рефлексивно-

метафорические игры, игры на основе интеграции интеллектуального и 

двигательного компонентов. Игры повышают интерес к занятиям физической 

культурой, а также содействуют духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся. Для ознакомления с видами спорта в программе по физической 

культуре используются спортивные эстафеты, спортивные упражнения и 

спортивные игровые задания. Для ознакомления с туристическими 

спортивными упражнениями в программе по физической культуре 

используются туристические спортивные игры. Содержание программы по 

физической культуре обеспечивает достаточный объём практико-

ориентированных знаний и умений. 

 В соответствии с ФГОС НОО содержание программы по физической 

культуре состоит из следующих компонентов: 

-знания о физической культуре (информационный компонент 

деятельности); 

-способы физкультурной деятельности (операциональный компонент 

деятельности); 

-физическое совершенствование (мотивационно-процессуальный 

компонент деятельности), которое подразделяется на физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

 Концепция программы по физической культуре основана на 

следующих принципах: 

 Принцип систематичности и последовательности предполагает 
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регулярность занятий и систему чередования нагрузок с отдыхом, а также 

определённую последовательность занятий и взаимосвязь между различными 

сторонами их содержания. Учебный материал программы по физической 

культуре должен быть разделён на логически завершённые части, 

теоретическая база знаний подкрепляется практическими навыками. Особое 

внимание в программе по физической культуре уделяется повторяемости. 

Повторяются не только отдельные физические упражнения, но и 

последовательность их в занятиях. Также повторяется в определённых чертах  

и последовательность самих занятий на протяжении недельных, месячных и 

других циклов. Принцип систематичности и последовательности повышает 

эффективность динамики развития основных физических качеств 

обучающихся с учётом их сенситивного периода развития: гибкости, 

координации, быстроты. 

 Принципы непрерывности и цикличности выражают основные 

закономерности построения занятий в физическом воспитании. Они 

обеспечивает преемственность между занятиями, частоту и суммарную 

протяжённость их во времени. Кроме того, принцип непрерывности тесно 

связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха. Принцип 

цикличности заключается в повторяющейся последовательности занятий, что 

обеспечивает повышение тренированности, улучшает физическую 

подготовленность обучающегося. 

 Принцип возрастного соответствия направлений физического 

воспитания заключается в том, что программа по физической культуре 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся, что 

способствует гармоничному формированию двигательных умений и навыков. 

 Принцип наглядности предполагает как широкое использование 

зрительных ощущений, восприятия образов, так и постоянную опору на 

свидетельства всех других органов чувств, благодаря которым достигается 

непосредственный эффект от содержания программы по физической культуре. 
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В процессе физического воспитания наглядность играет особенно важную 

роль, поскольку деятельность обучающихся носит в основном практический 

характер и имеет одной из своих специальных задач всестороннее развитие 

органов чувств. 

 Принцип доступности и индивидуализации означает требование 

оптимального соответствия задач, средств и методов физического воспитания 

возможностям обучающихся. При реализации принципа доступности 

учитывается готовность обучающихся к освоению материала, выполнению 

той или иной физической нагрузки и определяется мера доступности задания. 

Готовность к выполнению заданий зависит от уровня физического и 

интеллектуального развития, а также от их субъективной установки, 

выражающейся в преднамеренном, целеустремлённом и волевом поведении 

обучающихся. 

 Принцип осознанности и активности предполагает осмысленное 

отношение обучающихся к выполнению физических упражнений, осознание 

и последовательность техники выполнения упражнений (комплексов 

упражнений), техники дыхания, дозированности объёма и интенсивности 

выполнения упражнений в соответствии с возможностями. Осознавая 

оздоровительное воздействие физических упражнений на организм, 

обучающиеся учатся самостоятельно и творчески решать двигательные 

задачи. 

 Принцип динамичности выражает общую тенденцию требований, 

предъявляемых к обучающимся в соответствии с программой по физической 

культуре, которая заключается в постановке и выполнении всё более трудных 

новых заданий, в постепенном нарастании объёма и интенсивности и 

связанных с ними нагрузок. Программой по физической культуре 

предусмотрено регулярное 

обновление заданий с общей тенденцией к росту физических нагрузок. 

 Принцип вариативности предполагает многообразие и гибкость 
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используемых в программе по физической культуре форм, средств и методов 

обучения в зависимости от физического развития, индивидуальных 

особенностей и функциональных возможностей обучающихся, которые 

описаны в программе по физической культуре. Соблюдение этих принципов 

позволит обучающимся достичь наиболее эффективных результатов. 

 Освоение программы по физической культуре предполагает 

соблюдение главных педагогических правил: от известного к неизвестному, от 

лёгкого к трудному, от простого к сложному. Планирование учебного 

материала рекомендуется в соответствии с постепенным освоением 

теоретических знаний, практических умений и навыков в учебной и 

самостоятельной физкультурной, оздоровительной деятельности. 

 В основе программы по физической культуре лежит системно-

деятельностный подход, целью которого является формирование у 

обучающихся полного представления о возможностях физической культуры. 

В содержании программы по физической культуре учитывается взаимосвязь 

изучаемых явлений и процессов, что позволит успешно достигнуть 

планируемых результатов - предметных, метапредметных и личностных. 

 Цели изучения учебного предмета «Физическая культура» - 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

 Цели и задачи программы по физической культуре обеспечивают 

результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по учебному предмету «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС НОО. 

 К направлению первостепенной значимости при реализации 

образовательных функций физической культуры традиционно относят 

формирование знаний основ физической культуры как науки области знаний 
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о человеке, прикладных умениях и навыках, основанных на физических 

упражнениях для формирования и укрепления здоровья, физического 

развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, и как одного из основных компонентов общей 

культуры человека. 

 В содержании программы по физической культуре учтены основные 

направления развития познавательной активности человека, включая знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 

 Задача физической культуры состоит в формировании системы 

физкультурных знаний, жизненно важных прикладных умений и навыков, 

основанных на физических упражнениях для укрепления здоровья 

(физического, социального и психологического), освоении упражнений 

основной гимнастики, плавания как жизненно важных навыков человека, 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (например, распорядок дня, утренняя гимнастика, 

гимнастические минутки, подвижные и общеразвивающие игры), умении 

применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной деятельности и, как результат, - физическое 

воспитание, формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Наряду с этим программа по физической культуре обеспечивает: 

-единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации с целью реализации равных возможностей получения 

качественного начального общего образования; 

-преемственность основных образовательных программ по физической 

культуре дошкольного, начального общего и основного общего образования;  

-возможности формирования индивидуального подхода и различного 

уровня сложности с учётом образовательных потребностей и способностей 
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обучающихся (включая одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

-государственные гарантии качества начального общего образования, 

личностного развития обучающихся; 

-овладение современными технологическими средствами в ходе 

обучения и в повседневной жизни, освоение цифровых образовательных сред 

для проверки и приобретения знаний, расширения возможностей личного 

образовательного маршрута; 

-формирование у обучающихся знаний о месте физической культуры и 

спорта в национальной стратегии развития России, их исторической роли, 

вкладе спортсменов России в мировое спортивное наследие; 

-освоение обучающимися технологий командной работы на основе 

личного вклада каждого в решение общих задач, осознания личной 

ответственности, объективной оценки своих и командных возможностей. 

 Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет 

обучающимся осваивать программу по физической культуре в соответствии с 

возможностями каждого. 

 Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального 

образования по программе по физической культуре являются: 

-умение организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства физической культуры для достижения цели динамики 

личного физического развития и физического совершенствования; 

-умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей, проявлять 

лидерские качества в соревновательной деятельности, работоспособность в 

учебно-тренировочном процессе, взаимопомощь при изучении и выполнении 

физических упражнений; 

-умение доносить информацию в доступной, яркой, эмоциональной 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
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людьми, в том числе при передаче информации на заданную тему, по общим 

сведениям теории физической культуры, методикам выполнения физических 

упражнений, правилам проведения общеразвивающих подвижных игр и 

игровых заданий; 

-умение работать над ошибками, в том числе при выполнении 

физических упражнений, слышать замечания и рекомендации педагога, 

концентрироваться при практическом выполнении заданий, ставить перед 

собой задачи гармоничного физического развития. 

 Общее число часов для изучения физической культуры - 270 

часов: в 1 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). 

Планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне начального общего образования 

Личностные результаты освоения программы по

 физической 

культуре 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 физической культуры на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному 

спортивному, культурному, историческому и научному наследию, понимание 

значения физической культуры в жизни современного общества, способность 

владеть достоверной информацией о спортивных достижениях сборных 
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команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных 

мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для 

блага человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе, готовность к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 

создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение 

и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и 

моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения. 

Ценности научного познания: 

-знание истории развития представлений о физическом развитии и 

воспитании человека в российской культурно-педагогической традиции; 

-познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

физической культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых 

привычек, физического развития и физического совершенствования; 

-познавательная и информационная культура, в том числе навыки 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

-интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

-осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в 
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том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 

жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, 

необходимость 

соблюдения правил безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Экологическое воспитание: 

-экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 

отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих 

двигательных действиях, ответственное отношение к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения 

правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей; 

-экологическое мышление, умение руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

 В результате изучения физической культуры 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 

и исследовательские действия, умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

-ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической 

культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в 

своих устных и письменных высказываниях; 

-выявлять признаки положительного влияния занятий физической 

культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального 

благополучия; 

-моделировать правила безопасного поведения при освоении 
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физических упражнений, плавании; 

-устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием 

на развитие физических качеств; 

-классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

-приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических 

упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия 

снежного покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по 

выбору), туристических физических упражнений; 

-самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять 

комбинацию упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным 

дозированием физических упражнений; 

-формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности, в том числе для целей эффективного развития физических 

качеств и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, 

способности конструктивно находить решение и действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

-овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, использовать знания и умения в области культуры движения, 

эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 

-использовать информацию, полученную посредством наблюдений, 

просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического 

развития, в том числе с использованием гимнастических, игровых, 

спортивных, туристических физических упражнений; 

-использовать средства информационно-коммуникационных 
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технологий для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет 

с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 

возможности её использования для решения конкретных учебных задач. 

 У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

-вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; 

-описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 

благополучие человека; 

-строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях 

нарушения правил при выполнении физических движений, в играх и игровых 

заданиях, спортивных эстафетах; 

-организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, 

спортивные эстафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, 

включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, 

выполнение функциональных обязанностей, осуществление действий для 

достижения результата; 

-проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения 

и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

-продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении задач выполнения физических упражнений, 

игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной 

физкультурной деятельности; 

-конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
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-оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние 

своего организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение 

частоты простудных заболеваний); 

-контролировать состояние организма на уроках физической культуры 

и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям 

частоты пульса и самочувствия; 

-предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни; 

-проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении 

намеченных планов организации своей жизнедеятельности, проявлять 

стремление к успешной образовательной, в том числе физкультурно-

спортивной, деятельности, 

анализировать свои ошибки; 

-осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая 

культура» отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного 

содержания, установленного программой по физической культуре, 

выделяются: полученные знания, освоенные обучающимися, умения и 

способы действий, специфические для предметной области «Физическая 

культура» периода развития начального общего образования, виды 

деятельности по получению новых знаний, их интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного 

содержания включены физические упражнения: 

-гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и действий, эффективность которых 
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оценивается избирательностью воздействия на строение и функции 

организма, а также правильностью, красотой и координационной сложностью 

всех движений; 

-игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(элементарных движений, бега, бросков и других), которые выполняются в 

разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией 

и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и по 

конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее добежать, 

выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или 

конечным результатом задания); 

-туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, 

прыжки, преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, 

эффективность которых оценивается комплексным воздействием на организм 

и результативностью преодоления расстояния и препятствий на местности; 

-спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение 

которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой 

всесоюзной спортивной классификацией и является предметом специализации 

для достижения максимальных спортивных результатов. К последней группе 

в программе по физической культуре условно относятся некоторые 

физические упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные 

признаки (спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые 

упражнения, спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определённых умений. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

Знания о физической культуре: 

-различать основные предметные области физической культуры 
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(гимнастика, игры, туризм, спорт); 

-формулировать правила составления распорядка дня с использованием 

знаний принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий 

физическими упражнениями в зале и на улице, иметь представление о 

здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни, 

формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в 

бассейне); 

-формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, применять их в 

повседневной жизни, понимать и раскрывать значение регулярного 

выполнения гимнастических упражнений для гармоничного развития, 

описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и 

координационных способностей; 

-иметь представление об основных видах разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье 

формирующими физическими упражнениями: 

-выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, 

осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития 

гибкости и координации; 

-составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с 

включением утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения 

упражнений гимнастики, измерять и демонстрировать в записи 

индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с 

рекомендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные 

эстафеты, строевые упражнения: 

-участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, 
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в том числе ролевых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с 

использованием танцевальных шагов, выполнять игровые задания для 

знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической 

деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, 

выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

-осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для 

формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, 

мягкий бег; 

-упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств 

(гибкость, координация), эффективность развития которых приходится на 

период начального общего образования, и развития силы, основанной на 

удержании собственного веса; 

-осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, 

координационно-скоростных способностей, в том числе с использованием 

гимнастических предметов (скакалка, мяч); 

-осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие 

жизненно важных навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе 

стороны, равновесие на каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног 

вперёд, назад, с поворотом в обе стороны; 

-осваивать способы игровой деятельности. 

 К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

Знания о физической культуре: 

-описывать технику выполнения освоенных гимнастических 

упражнений по видам разминки, отмечать динамику развития личных 

физических качеств: гибкости, силы, координационно-скоростных 

способностей; 
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-кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, 

олимпийского движения, некоторых видов спорта, излагать и находить 

информацию о ГТО, его нормативов, описывать технику удержания на воде и 

основных общеразвивающих гимнастических упражнений как жизненно 

важных навыков человека, понимать и раскрывать правила поведения на воде, 

формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и 

солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении физических 

упражнений, во время купания и занятий плаванием, характеризовать умение 

плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье 

формирующими физическими упражнениями: 

-выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики 

для выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, 

укрепление определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

-использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной 

постановки стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели 

физических качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, 

координационные и скоростные способности) и перечислять возрастной 

период для их эффективного развития; 

-принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать 

правила безопасности в процессе игры; 

-знать основные строевые команды. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

-составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с 

включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных 

упражнений гимнастики, измерять, сравнивать динамику развития 

физических качеств и способностей: гибкости, координационных 

способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при 
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выполнении упражнений с различной нагрузкой; 

-классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 

направленности их использования, по преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные 

эстафеты, командные перестроения: 

-участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

устанавливать ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

-осваивать физические упражнения на развитие гибкости и 

координационно- скоростных способностей; 

-осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим 

шагом, мягким бегом вперёд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

-осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, 

гимнастических и акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы 

с гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного 

воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных 

способностей; 

-демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге 

попеременно, прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в 

группировке (в обе стороны); 

-осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными 

стилями 

плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

 К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 
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культуре: 

Знания о физической культуре: 

-представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей 

стране, формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта; 

-выполнять задания на составление комплексов физических 

упражнений по преимущественной целевой направленности их 

использования, находить и представлять материал по заданной теме, 

объяснять связь физических упражнений для формирования и укрепления 

здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

-представлять и описывать общее строение человека, называть 

основные части костного скелета человека и основные группы мышц; 

-описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

-формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях 

по физической культуре; 

-находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно 

развивается каждое из следующих физических качеств: гибкость, 

координация, быстрота, сила, выносливость; 

-различать упражнения по воздействию на развитие основных 

физических качеств и способностей человека; 

-различать упражнения на развитие моторики; 

-объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на 

воде; 

-формулировать основные правила выполнения спортивных 

упражнений (по виду спорта на выбор); 

-выявлять характерные ошибки при выполнении физических 

упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье 

формирующими физическими упражнениями: 
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-самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, 

разминку у опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений 

по целевому назначению; 

-организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных 

эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью: 

-определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду 

движения) при выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять 

меру воздействия того или иного упражнения (по заданию) на основные 

физические качества и способности; 

-проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении 

упражнений основной гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные 

эстафеты: 

-составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

-выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с 

гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор 

эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

-осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений 

и комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе 

танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

-осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на 

выбор): брасс, кроль на спине, кроль; 

-осваивать технику выполнения комплексов гимнастических 

упражнений для развития гибкости, координационно-скоростных 

способностей; 
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-осваивать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений и жизненно важных навыков двигательной деятельности 

человека, такие как: построение и перестроение, перемещения различными 

способами передвижения, группировка, перекаты, повороты, прыжки, 

удержание на воде, 

дыхание под водой и другие; 

-проявлять физические качества: гибкость, координацию - и 

демонстрировать динамику их развития; 

-осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий; 

-осваивать строевой и походный шаг. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

-осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания 

(брасс, кроль) с динамикой улучшения показателей скорости при плавании на 

определённое расстояние; 

-осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений 

акробатики с использованием и без использования гимнастических предметов 

(мяч, скакалка); 

-осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, 

включая: серию поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят 

градусов, прыжки с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и 

согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и 

подскоки через вращающуюся скакалку; 

-осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных 

погодных условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную 

цель, прыжков в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

-осваивать универсальные умения при выполнении специальных 

физических упражнений, входящих в программу начальной подготовки по 

виду спорта (по выбору). 
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 К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре: 

Знания о физической культуре: 

-определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в 

общей культуре человека, пересказывать тексты по истории физической 

культуры, олимпизма, понимать и раскрывать связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью; 

-называть направления физической культуры в классификации 

физических упражнений по признаку исторически сложившихся систем 

физического воспитания; 

-понимать и перечислять физические упражнения в классификации по 

преимущественной целевой направленности; 

-формулировать основные задачи физической культуры, объяснять 

отличия задач физической культуры от задач спорта; 

-характеризовать туристическую деятельность, её место в 

классификации физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания и отмечать роль 

туристической деятельности 

в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в трудных ситуациях; 

-давать основные определения по организации строевых упражнений: 

строй, фланг, фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, 

шеренга, колонна; 

-знать строевые команды; 

-знать и применять методику определения результатов развития 

физических качеств и способностей: гибкости, координационно-скоростных 

способностей; 

-определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 
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-определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных 

условий и условий занятий; 

-различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие 

физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

-составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за 

своим физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после 

закаливающих процедур; 

-измерять показатели развития физических качеств и способностей по 

методикам программы по физической культуре (гибкость, координационно-

скоростные способности); 

-объяснять технику разученных гимнастических упражнений и 

специальных 

физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

-общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

-моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие 

гибкости, координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности 

суставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки,  

развитие меткости и другие; 

-составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 

соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

-осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений в оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, 

утренняя гимнастика, учебно-тренировочный процесс); 

-моделировать физические нагрузки для развития основных физических 

качеств и способностей в зависимости от уровня физической 

подготовленности и эффективности динамики развития физических качеств и 
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способностей; 

-осваивать универсальные умения по контролю за величиной 

физической нагрузки при выполнении упражнений на развитие физических 

качеств по частоте сердечных сокращений; 

-осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических 

упражнений при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у 

опоры - в целях обеспечения нагрузки на группы мышц в различных 

положениях (в движении, лёжа, сидя, стоя); 

-принимать на себя ответственность за результаты эффективного 

развития собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

-осваивать и показывать универсальные умения при выполнении 

организующих упражнений; 

-осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

-осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах 

при разучивании специальных физических упражнений; 

-проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при 

выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной 

гимнастики; 

-выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических 

упражнений и техники плавания; 

-различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

-осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при 

разучивании и выполнении физических упражнений; 

-осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на 

выбор), выполнять плавание на скорость; 

-описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности 

по виду спорта (на выбор); 

-соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической 
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культурой и спортом; 

-демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, 

скакалка) при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

-демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, 

прыжков толчком с одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

-осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, 

колесо, шпагат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка 

на руках); 

-осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, 

парами, в группах; 

-моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам 

разминки (общая, партерная, у опоры); 

-осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и 

проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

-осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе 

учебной и игровой деятельности; 

-осваивать технические действия из спортивных игр. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные 

занятия физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. 

Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, 

положения лёжа, сидя, у опоры. 

Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы 

выполнения гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. 

Гимнастический (мягкий) бег. Основные хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное 

оборудование и инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. 

Техника безопасности при выполнении физических упражнений, проведении 



580 
 

игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения 

упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению 

физических упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей 

разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе 

(гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках 

(«казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными 

коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, 

сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне 

(«конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для 

формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для 

формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и 

подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней 

поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»), 

упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости 

позвоночника, упражнения для разогревания методом скручивания мышц 

спины («верёвочка»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения 

их эластичности («рыбка»), упражнения для развития гибкости позвоночника 

и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к 

выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 
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Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной 

вчетверо, - перед собой, сложенной вдвое - поочерёдно в лицевой, боковой 

плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку 

вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача 

мяча из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони 

на тыльную сторону руки и обратно. Перекат мяча по полу, по рукам.  Бросок 

и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных 

навыков и умений. 

Равновесие - колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие 

(«арабеск») попеременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок 

пять и девяносто градусов. Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с 

поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», 

«верёвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные 

эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с элементами 

единоборства. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих 

команд. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и 

длины своего тела. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние 
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Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. Возрождение 

Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. Виды гимнастики 

в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Всероссийские и 

международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение 

разученных упражнений. Освоение техники выполнения упражнений общей 

разминки с контролем дыхания: гимнастический бег вперёд, назад, 

приставные шаги на полной стопе вперёд с движениями головой в стороны 

(«индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки 

в полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперёд до касания 

грудью бедра («цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), 

наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью 

(«складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений 

основной гимнастики для формирования и развития опорно-двигательного 

аппарата, включая: упражнения для формирования стопы, укрепления мышц 

стопы, развития гибкости и подвижности суставов, упражнения для развития 

эластичности мышц ног и формирования выворотности стоп, упражнения для 

укрепления мышц ног, рук, упражнения для увеличения подвижности 

тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса 

(«берёзка»), упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», 

«коробочка»), упражнения для укрепления брюшного пресса («уголок»), 

упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности 

(«киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на 

колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги разведены 

в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, 

прижаты к ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, 
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развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления 

голеностопных суставов, развития координации и увеличения эластичности 

мышц: стоя лицом к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и 

голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на 

гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени 

вперёд, вместе) - вытянуть колени - подняться на полупальцы - опустить пятки 

на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в 

опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем 

вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд 

(горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и 

повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), 

разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад, шпагат, колесо, мост из 

положения сидя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 

предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной 

вдвое, перед собой, ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с 

двойным махом вперёд. Игровые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные 

эстафеты с гимнастическим предметом. Спортивные и туристические 

физические игры и игровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных 

упражнений 

в комбинации. 

Пример: 
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Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с 

мячом на ладони вперёд (локоть прямой) - бросок мяча в заданную плоскость 

(на шаг вперёд) - шаг вперёд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов 

- ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке - кувырок вперед-поворот 

«казак» - подъём - стойка в VI позиции, руки опущены. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных 

навыков и умений. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного 

плавания: освоение универсальных умений дыхания в воде. Освоение 

упражнений для формирования навыков плавания: «поплавок», «морская 

звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение спортивных стилей 

плавания. 

Основная гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения 

гимнастических упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста 

шестьдесят градусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии 

поворотов колено вперёд, в сторону, поворот «казак», нога вперёд 

горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной ноги 

вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с 

поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с 

различными подскоками, элементы русского танца («припадание»), элементы 

современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу. 
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Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных 

упражнений и танцевальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры. Туристические игры и задания. 

Организующие команды и приёмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих 

команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две 

шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне 

по одному с равномерной скоростью 

Содержание обучения в 3 классе. 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики 

и регулярного выполнения физических упражнений на человека. Физические 

упражнения. Классификация физических упражнений по направлениям. 

Эффективность развития физических качеств в соответствии с сенситивными 

периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической разминки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к 

выполнению акробатических упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических 

упражнений для развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной 

разминки и разминки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, 

поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения 

гимнастических упражнений по преимущественной целевой направленности 

их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений 

различными способами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, 
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танцевальные шаги. 

Организующие команды и приёмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих 

команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две 

шеренги, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, 

комплексов гимнастических упражнений, подбор и выполнение комплексов 

физкультминуток, утренней гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на 

развитие отдельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с 

учётом особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том 

числе с использованием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков 

гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой 

(попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, 

бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, 

в длину, плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при 

наличии материально-технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических 

упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. 

Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в 

движении. 
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Различные групповые выступления, в том числе освоение основных 

условий участия во флешмобах. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и 

гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической 

культуры. Ознакомление с видами спорта (на выбор) и правилами проведения 

соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического 

совершенствования и эффективного развития физических качеств по 

индивидуальной образовательной траектории, в том числе для утренней 

гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. 

Самостоятельное проведение разминки по её видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр 

и игровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии 

(капитан команды, участник, судья, организатор). Туристическая игровая и 

спортивная игровая деятельность. Обеспечение индивидуального и 

коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые 

задания в рамках освоения упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового 

снаряжения для туристического похода, составление маршрута на карте с 

использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя 

нагрузки (амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы по 

физической культуре. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной 

гимнастики с элементами акробатики и танцевальных шагов. 
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Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для 

развития силы мышц рук (для удержания собственного веса). 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для 

сбалансированности веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на 

укрепление мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» 

(усложнённый вариант), упражнение для рук, упражнение «волна» вперёд, 

назад, упражнение для укрепления мышц спины и увеличения эластичности 

мышц туловища. 

Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и 

поднятие из моста, шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, 

колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и 

туристической ходьбы и равномерного бега на 60 и 100 м. 

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в 

высоту с разбега (при наличии специального спортивного легкоатлетического 

оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и 

дистанцию (на выбор) при наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических 

упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта в 

соответствии со стандартами спортивной подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков 

гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой 

(попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, 

перемещение на лыжах, бег (челночный), метание теннисного мяча в 

заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и 
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движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и 

спортивных упражнений. 

Демонстрация результатов освоения программы по физической 

культуре. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее - УУД) имеет 

следующую структуру: 

-описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

-характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

 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 
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обучающемуся использовать освоенные 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 учётом 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. 

 Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих 

в учебно-познавательной деятельности обучающихся и включают: 

-методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и другие); 

-базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, 

анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, 

проведение опыта, мини-исследования и другие); 

-работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

 Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 

способности обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

 Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности обучающегося 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 УУД целесообразно формировать, используя 
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цифровую образовательную среду класса, образовательной организации. 

 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 УУД отражают совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств обучающегося (на 

уровне начального общего образования их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне). 

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 
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учебной задачи; 

-корректировать при необходимости процесс деятельности. 

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 её 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 определённого 

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 
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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 обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать - значит...», «сравнение - это...», «контролировать - значит...» и 

другие. 

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 Интернета, 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. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 
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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. 

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 обучающемуся 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. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по 

всем учебным предметам, то 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 
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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 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) 
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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; сокращённая 

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 чёткое представление об их 

универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой 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 
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(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника входит проанализировать вместе с обучающимся 

его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

 В федеральных 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 определён пропедевтический уровень овладения У УД, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

 В федеральных 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. 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания: 

-предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в МКОУ «Лицей №2»; 

-разрабатана и утверждена с участием коллегиальных органов 

управления МКОУ «Лицей №2», в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); 
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-реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

-предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

-предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

 Программа воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

Целевой раздел. 

 Содержание воспитания обучающихся в МКОУ «Лицей №2» 

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 МКОУ «Лицей №2» 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. 

 Цель воспитания обучающихся в образовательной 

организации:  

-развитие личности, создание условий для самоопределения и 
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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 воспитания обучающихся в образовательной 

организации:  

 -усвоение обучающимися 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 социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО. 

 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

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. 
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 Воспитательная деятельность в МКОУ «Лицей №2» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 Программа воспитания реализуется в единстве учебной 

и воспитательной деятельности МКОУ «Лицей №2» по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию 

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. 

2)  патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания 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. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 
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искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

-знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, её 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 
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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 учётом 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. 

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: 
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-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 учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

-сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом 

возраста. 

Трудовое воспитание: 

--сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

-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. 

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 
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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 естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел 

Уклад образовательной организации. 

 В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МКОУ 

«Лицей №2». 

Уклад задаёт порядок жизни Лицея и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. 

Уклад Лицея 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. 

Основные характеристики: 

-основные вехи истории МКОУ «Лицей №2», выдающиеся события, 

деятели в её истории; 

-цель МКОУ «Лицей №2» в самосознании её педагогического 

коллектива; 

-наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в лицея, 

составляющие основу воспитательной системы; 

-традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в МКОУ 

«Лицей №2»; 

-социальные партнёры, их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

-значимые для воспитания проекты и программы, в которых 

образовательная организация уже участвует или планирует участвовать 

(федеральные, региональные, муниципальные, международные, сетевые и 

другие), включённые в систему воспитательной деятельности; 
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-реализуемые инновационные, перспективные воспитательные 

практики, определяющие «уникальность» образовательной организации; 

результаты их реализации, трансляции в системе образования; 

-наличие «препятствий» к достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 

недостаточно выраженные в массовой практике. 

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; 

-включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий; 

-включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

-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 
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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; 

-инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

-курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

-курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению; 

-курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

-курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов 
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и жанров; 

-курсы, занятия туристско-краеведческой 

направленности;  

-курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

Направления курсов внеурочной деятельности «Разговоры о важном»: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной, направленности;  

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

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 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-организацию интересных и полезных для личностного развития 
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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, 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

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) с педагогом-психологом; 

-доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и другие), 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 педагогических советов 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 
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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, 

общеобразовательной организации; 

-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 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, 

посвящённых 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 
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разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

-праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями, проводимые для жителей населенного пункта и 

совместно с семьями обучающихся; 

-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. 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

-общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнёрами 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, 
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технопарк, на предприятие и другие), 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 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 

её 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 
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материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

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; 

-организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

-оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско- патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся 

и другие; 

-разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другие), 

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; 
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-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 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; 
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-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 Интернете, 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, приёмных детей целевое взаимодействие с их 

законными представителями. 

Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в МКОУ «Лицей №2» предусматривает: 

-организацию деятельности педагогического коллектива по созданию 

эффективной профилактической среды с целью 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 другие); 

-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 



615 
 

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 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 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 



616 
 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль «Социальное партнёрство». 

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 другие); 

-участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

-проведение на базе организаций-партнёров 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 образовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

-реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 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 

предусматривает: 

-проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 
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-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, 

посвящённых 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; 

-освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Для кадрового потенциала лицея характерна стабильность состава. Все 

педагоги — специалисты с большим опытом педагогической деятельности. 

Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую 
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роль в достижении   главного результата – качественного и результативного  

воспитания.  

    В лицее 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.  

    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. 

    Кадровый состав школы: директор школы, заместители директора по 

воспитательной работе, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе,  классные руководители, педагоги – предметники, педагог-психолог,  

социальный педагог, логопед. 

В  настоящее время в лицее работают  139  педагогических работника, в 

т.ч.  учителей – предметников   - 128  чел. 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего работников по лицею-209 

Педагогич.работников             - 139 

Вспомог. работников                -52 

Совместителей                           -  2 

(лицей и дсо) 

Декретников                                -10 

Молодых специалистов           -   3 

Пенсионеров по выслуге          - 20 

Мужчины          -    37(17 учит ) 

Женщин            -   171(122 учит ) 

Кабардинцев     -    126(80 учит) 

Русских              -   44 (33 учит) 

Балкарцев         -    22 (13 учит) 

др. национальн   - 16 (13учит) 

№/№ Кафедры Кол-во учителей 

1.    Кафедра начальной ступени образования 27 

2.    Кафедра физической культуры и ОБЖ 9 

3.    Кафедра математики  10 

4.    Кафедра информатики 6 

5.    Кафедра естествознания 9 

7.    Кафедра общественных наук и мхк 13 

8.    Кафедра словесности   17 

9.    Кафедра английского языка  19 

10 .    Кафедра родных языков 18(13-каб.яз.;5-бал.яз) 

11. Итого: 10 предметных кафедр 128 учителей    
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№№ В лицее работают: Кол-во учителей 

1.  Кандидатов наук  4 

2.  Заслуженных учителей КБР 2 

3.  Заслуженный работник народного образования КБР  1 

4.  Отличников народного просвещения РФ                         7 

5.  Почетных работников общего образования РФ                        24 

6.  Почетное звание «Лауреат России»                                              1 

7.  Медаль «Трудовое отличие»     1 

 

 

Победителями в национальном проекте «Образование» стали учителя:  

 2005-2006 уч.г.   
1.Губжева Р.Т. (английск.яз),  

2.Назарова Г.М. (математ),  

3.Тливасова Р.Г.(начал.классы)  

 2006-2007уч.г.   
4.Безема М.Ю.(биология),  

5.Гюрджиева З.А.( информ.),  

6.Деваева З.Д.(начал.классы), 

7.МальбаховаА.А.(физика  

  2007-2008уч.г. 

8.АндрееваЕ.Ю.(информ.), 

9.БаловХ.Х.(физика)  

2008-2009уч.г.  

10.Каширокова Р.В.(род.яз.), 

11.Нагуар О.М.(математ.),  

12.Сантикова М.Х.(обществ.) 

  2009-2010 уч.г. 

13.Безирова А.А (русск.яз.)  

 2011-2012 уч.г. 
14.Малинина Е.А.(информ.) 

 2014-2015 уч.г. 

15.Кашежев А.З., ( физика) 

2015-2016 уч.г. 
16.Кочесоков З.В.(начал.классы) 

2022-2023 уч.г. 

17.Кашежев А.З., ( физика) 
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Конкурсы профессионального мастерства. 

      В 2014-2015 учебном году  Кочесоков  З. В.,учитель начальных 

классов, победитель в номинации «Ресурсы учебно-методических комплексов 

для разработки и реализации рабочих программ внеурочной деятельности  на 

Всероссийском фестивале педагогического мастерства «Начальная школа : 

успешный старт в качественное образование»  

       В 2015-2016 учебном году  Темирканова М.А., учитель английского 

языка стала   победителем в номинации  «Учитель школы» на муниципальном  

и региональном этапах  Всероссийского конкурса «Учитель года - 2016». 

      В 2016-2017 учебном году  Бетрозова К.А., учитель английского 

языка стала   победителем в номинации  «Учитель школы» на муниципальном  

и региональном этапах  Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017». 

      В 2017-2018 учебном году Малышевой В.Б. подготовлена работа 

«Система духовно-нравственного воспитания школьников в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении«Лицей № 2» г.о. Нальчик 

Кабардино-Балкарской Республики», которая заняла 3 место на 

республиканском этапе всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» . 

В 2019-2020 учебном году: 

Дистанционные конкурсы профессионального мастерства: 

1.Всероссийская олимпиада «Подари знание» I место - Эминова 

И.Н.(Диплом); 

2.Фестиваль методразработок внеурочных мероприятий «Сохраним 

память потомков» призер – Нещадимова И.А.(Диплом); 

3.Всероссийский конкурс коррекционной и специальной педагогики, 

призер – Эминова И.Н.(Диплом) 

В 2020-2021 учебном году: 

-Нещадимова И.А.,победитель, Всероссийский конкурс педагогических 

работников «Воспитать человека» - 2021, муниципальный этап 

-Тепеева Х.М., призер,Республиканский конкурс методических 
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разработок для учителей балкарского языка и литературы «Живи, родной 

язык!»  

     В 2021-2022 учебном году: 

1.Конкурсы профессионального мастерства 

1.1.Подведены итоги II Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства "Современные вызовы развитию образования". Из 5 учителей 

начальных классов Кабардино-Балкарии трое учителей, представлявших 

МКОУ «Лицей №2», стали победителями. Это: 

1. Бесланеева Русалина Сафраиловна 

2. Нещадимова Ирина Александровна 

3. Федотова Наталья Константиновна 

Организатором Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

"Современные вызовы развитию образования" выступает Сетевое издание 

"Педагогическая олимпиада" (www.pedolymp.ru). Это информационное 

Интернет-издание, созданное как площадка для общения и обмена опытом 

педагогического сообщества страны, заинтересованного в обсуждении новых 

идей, решений и перспектив развития российского образования. 

Основная цель проведения конкурса – выявление и популяризация 

лучших образцов педагогической деятельности на основе работы с 

использованием методов и форм гражданско-патриотического воспитания. 

Межрегиональный профессиональный конкурс  учителей родных 

языков субъектов СКФО и Республики Южная Осетия—Алания «Мы разные, 

но равные» -Тепеева Х.М., учитель балкарского языка и балкарской 

литературы,   Диплом  III степени  

Всероссийский профессиональный конкурс  «Лучший учитель   

родного языка и родной литературы-2022», победитель Регионального этапа –

Терекулова З.И., учитель балкарского языка и балкарской литературы 
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Кадровое обеспечение 
 

Кол- 

во 

пед. 

раб. 

Образование Педагогический стаж (лет) Возраст 

выс н/в ср.сп до 

2 

2-5 6-10 11-20 Свыше 20 До 25 до

30 

31-

40 

41-

50 

51-

55 

56-

60 

Свы

ше 

60 

139 130 - 9 2 2 6 29 100 2 6 19 33 28 17 34 

 

 

Квалификация кадров 
 

 

 

Для совершенствования профессиональной компетенции педагогов 

школы, овладение ими новыми педагогическими  технологиями, в том числе и 

информационно-технологическими в лицее разработана модель «Лицей как место 

профессионального развития педагогов», отражающая  идею муниципальной 

системы непрерывного образования кадров, а именно  преемственности повышения 

квалификации и методической работы в межкурсовой период.   
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Разряд по ЕТС  Аттестовано 2022-2023 уч. году  Курсы 

повыш.кв.  

соответ. 

заним. 

должност. 

I кв. 

категор. 

Высшая 

категор. 

соответ. 

заним. 

должност. 

I кв. 

катег. 

Высш. 

катег. 

Всего 

 

64 8 61 24 2 6 120 

Лицей как место профессионального развития педагогов 

 методический совет: 

1.Предметные кафедры; 

2.Аттестация кадров; 

3.Самообразование; 

4. Интернет – ресурсы; 

Курсовое повышение 

квалификации: 

    1.РЦДО МОН КБР 

 2.Курсы в иных центрах  

Индивидуальная образовательная программа педагога 

Мониторинг образовательных потребностей педагога 
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Нормативно-методическое обеспечение. 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной 

деятельности 

Устав школы 

Локальные акты: 

 Положение по профилактике правонарушений, суицидов и иных видов 

отклоняющегося поведения; 

 Положение о Совете профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних; 

 Положение по разработке и утверждению рабочих программ; 

 Положение о режиме занятий обучающихся; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей; 

 Положение о наставничестве; 

 Программа развития МКОУ «Лицей №2» 

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о социально-психологической службе; 

 Положение о совете родителей; 

 Положение о внеурочной деятельности; 

 Положение о лучшем классе; 

 Положение о правилах поведения обучающихся; 

 Положение о работе с одаренными детьми; 

 Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

 Положение по использованию и включению в процесс обучения и 

воспитания государственных символов РФ; 

 Положение о совете учащихся; 

 Положение о самоуправлении; 

 Положение о социальном партнерстве. 622 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

 В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 

из социально уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся поведением, - 

создаются особые условия. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медикосоциальной компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием соответствующих возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

-создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

 Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся МКОУ «Лицей №2» строится на 

принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

-соответствия 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 другие); 

-сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт 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 учётом 

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 (формы могут быть изменены, их 
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состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

 Портфолио включает подтверждение 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. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Анализ воспитательного процесса. 

 Анализ воспитательного процесса МКОУ «Лицей №2» 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального 

общего образования, установленными ФГОС НОО. 

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 



8 
 

 

8 
 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

-распределённая ответственность  за результаты 

личностногоразвитияобучающихся ориентирует на понимание того, что  

личностное развитие - это результат 

как организованногосоциального воспитания, 

вкотором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

 Анализ проводится классными 

руководителямивместе с заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей и педагогическом совете. 

 Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

 Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

-проблемы и затруднения в личностном развитии обучающихся, 

которые удалось решить за прошедший учебный год; 

-проблемы и затруднения, которые решить не удалось и почему; 

-новые проблемы и трудности, которые появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния 
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совместной деятельности обучающихся и взрослых, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

 Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников 

являются анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

 Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

    3.1.Учебный план начального общего образования в МКОУ «Лицей №2». 

    Учебный план МКОУ «Лицей №2» фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

   Учебный план МКОУ «Лицей №2» определяет   рамки принимаемых 

решений при отборе учебного материала, формировании перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

   Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих 
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целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Учебный план МКОУ «Лицей №2» обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках субъектов Российской 

Федерации,возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

   Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ 

начального общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

 Учебный план МКОУ «Лицей №2» состоит из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Объём обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80%, а объём части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, – 20% 

от общего объёма. 

 Обязательная часть Учебного плана МКОУ «Лицей №2» определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны 

быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

   Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально 

допустимой нагрузки в течение дня  соответствовует действующим 

санитарным правилам и нормативам. 
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     МКОУ «Лицей №2» самостоятельно в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные 

занятия, экскурсии и другие). Во время занятий делается перерыв для 

гимнастики не менее 2 минут. 

   Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования с учётом обязательных для изучения учебных предметов. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающих углублённое изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих 

этнокультурные интересы. 

  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО (Приложение 1) 

 

3.2.  Календарный учебный график МКОУ «Лицей №2».  

  Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Каждая образовательная организация самостоятельно определяет 

режим работы (5-дневная учебная неделя) с учетом законодательства 

Российской Федерации. 

  Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

  Учебный год в МКОУ «Лицей №2»  начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 
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первый, следующий за ним, рабочий день. 

  Учебный год в МКОУ «Лицей №2»  заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в 

предыдущий рабочий день.  

  С целью профилактики переутомления в   календарном учебном графике 

МКОУ «Лицей №2»  предусматривается чередование периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность каникул  составляет  не менее 7 

календарных дней. 

  Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть – 8 учебных 

недель (для 1–4 классов); II четверть – 8 учебных недель (для 1–4 классов); III 

четверть – 11 учебных недель (для 2–4 классов), 10 учебных недель (для 1 

классов); IV четверть – 7 учебных недель (для 1–4 классов). 

  Продолжительность каникул составляет:  

-по окончании I четверти (осенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 

классов);  

-по окончании II четверти (зимние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–4 

классов);  

-дополнительные каникулы – 9 календарных дней (для 1 классов);  

-по окончании III четверти (весенние каникулы) – 9 календарных дней (для 1–

4 классов);  

-по окончании учебного года (летние каникулы) – не менее 8 недель. 

  Продолжительность урока не   превышает 40 минут, за исключением 1 класса   

продолжительность урока в котором,  не  превышает 35 минут(далее-

ступенчатый режим). 

  Продолжительность перемен между уроками составляет 5 минут. Вместо 

одной большой перемены допускаются после 1,2 и 3 пар – три перемены по 15 

минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью   

составляет не менее 20–30 минут. 

  Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
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работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной Гигиеническими нормативами. 

  Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не   превышает 4 уроков и один раз в неделю 

– 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры. 

. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти.   

  Занятия начинаются в 8.30 часов утра и заканчиваются в 18.00 часов.  

  Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком   организовыван перерыв продолжительностью   20 минут. 

  Календарный учебный график МКОУ «Лицей №2» составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры 

региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (Приложение 2) 
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3.3.План внеурочной деятельности МКОУ «Лицей №2» 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня 

социальной адаптации и развития, индивидуальных способностей и 

познавательных интересов. План внеурочной деятельности формируется 

образовательной организацией с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных 

курсов. 

  Основными задачами организации внеурочной деятельности являются:  

-поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

-совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

-формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

-повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

-развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

-поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

-формирование культуры поведения в информационной среде. 

  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее 

формы представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает 

их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и 
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отборе содержания обучения образовательная организация учитывает: 

-особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

-результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

-возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

-особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

  При отборе направлений внеурочной деятельности МКОУ «Лицей №2» 

ориентируется, прежде всего, на свои особенности функционирования, 

психолого-педагогические характеристики обучающихся, их потребности, 

интересы и уровни успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 

деятельности и их организации   привлекаются родители как законные 

участники образовательных отношений. 

  Общий объём внеурочной деятельности – 5 часов в неделю. 

  Один час в неделю   отведен на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

  Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном   направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

  Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 
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окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

  Направления и цели внеурочной деятельности. 

- Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие обучающегося, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 

- Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 

- Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

- Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного 

творчества, способности к импровизации, драматизации, выразительному 

чтению, а также становлению умений участвовать в театрализованной 

деятельности. 

- Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся 

о разнообразных современных информационных средствах и навыки 

выполнения разных видов работ на компьютере. 

-Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию. 

  «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть 

трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

  Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям: 
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-целесообразность использования данной формы для решения поставленных 

задач конкретного направления; 

-преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

-учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то 

или иное направление внеучебной деятельности; 

-использование форм организации, предполагающих использование средств 

информационно-коммуникационных технологий. 

Формы организации внеурочной деятельности :  

учебные курсы ;  

художественные, музыкальные и спортивные студии;  

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини-исследования;  

общественно полезные практики и другие. 

  К участию во внеурочной деятельности   привлекаются организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность   проходит  не только в помещении Лицея, но и на 

территории другого учреждения (организации), участвующего во внеурочной 

деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации   принимают участие все педагогические 

работники Лицея (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, логопед,   библиотекарь и другие). 

  Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 
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  Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет,   

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего 

образования, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 Рабочие программы внеурочной деятельности МКОУ «Лицей №2» (см. в 

приложении) 

 

 3.4.Календарный план воспитательной работы МКОУ «Лицей №2». 

  Календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций.  

    Календарный план воспитательной работы    реализуется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  

  Образовательные организации вправе наряду с федеральным 

календарным планом воспитательной работы проводить иные 

мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 

детей. 

  Все мероприятия  проводятся   с учетом особенностей основной 

образовательной программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 



19 
 

 

19 
 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 
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19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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