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I. Общие положения  

     1.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Туванская основная общеобразовательная школа» Шумерлинского муниципального 

округа Чувашской Республики (далее - ООП НОО и Школа) разработана в соответствии 

с Федеральной образовательной программой начального общего образования (далее - 

ФОП НОО) и Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. N 286(далее- ФГОС НОО), с изменениями.  

2. Содержание ООП НОО представлено учебно-методической документацией 

( учебный план,  календарный учебный график,  рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,  рабочая программа 

воспитания,  календарный план воспитательной работы), определяющей единые для 

Российской Федерации базовые объем и содержание образования уровня начального 

общего образования, планируемые результаты освоения образовательной программы .  

3. Содержание и планируемые результаты   ООП НОО   не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП НОО.  

4. При разработке ООП НОО Школой   предусмотрено   непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих 

программ по учебным предметам "Русский язык", "Литературное чтение", 

"Окружающий мир".  

5. ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный.  

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов.  

7. Целевой раздел ООП НОО включает:  

-пояснительную записку;  

-планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

8. Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает:  

цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к результатам освоения обучающимися программы начального общего 

образования;  

принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе посредством 

реализации индивидуальных учебных планов; общую характеристику ООП НОО.  

9. Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов:  

- рабочие программы учебных предметов;  

-программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; - рабочую программу воспитания.  

10. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ФОП НОО и разработаны на основе требований 

ФГОС НОО к результатам освоения программы начального общего образования.  



11.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.  

  12.Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования.  

13.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.   

14. 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.  

15. Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с 

семьей и другими институтами воспитания.  

16. Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования  и включает:  

- учебный план;  

- план внеурочной деятельности; - календарный учебный график;  

- 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.  

  

  

II. Целевой раздел ООП НОО  

  

2.1.. Пояснительная записка.  

2.1.1 ООП НОО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного 

ФГОС НОО соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

2.1.2 Целями реализации ООП НОО являются:  

-обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина Российской 

Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, развитие 

и воспитание каждого обучающегося;  



-организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отраженных в ФГОС НОО;  

-создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учетом его 

потребностей, возможностей и стремления к самореализации;  

-организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

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

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке.  

2.1.3. Достижение поставленных целей реализации ООП НОО предусматривает 

решение следующих основных задач:  

-формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; -обеспечение планируемых результатов по освоению 

обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

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

и неповторимости;  

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

-достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, 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.  

2.1..4. ООП НОО учитывает следующие принципы:  

1) принцип учета ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе;  

2) принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации  

ООП 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 учета 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 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 между этапами начального общего образования, 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. Объем 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", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный N 62296), 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", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-

эпидемиологические требования).  

2.1.5. ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может 

составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

2.1.6. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации.  

  

2.2. Планируемые результаты освоения ООП НОО.  
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2.2.1. Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным 

целям начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

2.2.2. Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности.  

2.2.3. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 

программы начального  общего образования обучающиеся овладевают рядом 

междисциплинарных понятий, а также различными знаковосимволическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях.  

  

2.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

2.3.1. Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 

является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и 

формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к 

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения.  

2.3.2. Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией соответствующего локального акта.  

2.3.3. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом.  

2.3.4. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются:  

-оценка образовательных   достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней;  

-оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; -оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур.  



2.3.5. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП НОО.  

2.3.6. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

2.3.7. Внутренняя оценка включает:  

-стартовую диагностику;  

-текущую и тематическую оценку;  

-портфолио;  

-психолого-педагогическое наблюдение;  

-внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.  

2.3.8. Внешняя оценка включает:  

-независимую оценку качества образования;  

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

2.3.9. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  

2.3.10. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных   достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебнопрактических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме.  

2.3.11. Уровневый подход к оценке образовательных   достижений обучающихся 

служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  

2.3.12. Уровневый подход к оценке образовательных   достижений обучающихся 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей 

знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала.  

2.3.13. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через:  

-оценку предметных и метапредметных результатов;  

-использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных  образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования;  



-использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ;  

-использование  форм  работы,  обеспечивающих  возможность  включения  

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка);  

-использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий.  

2.3.14. Целью оценки личностных   достижений   обучающихся является 

получение общего представления о воспитательной деятельности образовательной 

организации и ее влиянии на коллектив обучающихся.  

2.3.15. При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 

норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-

психологических особенностей развития.  

2.3.16. Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают 

две группы результатов:  

-основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности;  

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

участие в социально значимой деятельности.  

2.3.17. Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический 

работник может осуществлять только оценку следующих качеств:  

наличие и характеристика мотива познания и учения; наличие умений 

принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 

учебных действий.  

2.3.18. Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий.  

2.3.19. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.  

2.3.20.  Оценка  метапредметных  результатов  проводится  с 

 целью  определения сформированности:  

-познавательных универсальных учебных действий; -

коммуникативных универсальных учебных действий; -

регулятивных универсальных учебных действий.  

2.3.21. Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, 

базовых исследовательских действий, умения работать с информацией.  

2.3.22. Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений:  



-сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

-определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; -находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма;  

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

основе предложенного алгоритма;  

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  

2.3.23. Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений:  

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

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

-с помощью 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;  

2.3.24. Работа с информацией как одно из познавательных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:  

-выбирать источник получения информации;  

-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

-распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет";  

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

соответствии с учебной задачей;  

-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

2.3.25. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение 

и совместная деятельность.  

2.3.26. Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:  



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

условиями общения в знакомой среде;  

-проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;  

-корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

-строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

-готовить небольшие публичные выступления;  

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

2.3.27. Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений:  

-формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

-ответственно выполнять свою часть работы;  

-оценивать свой вклад в общий результат;  

-выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  

2.3.28. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений 

самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата, выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля 

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

учебные действия для преодоления ошибок).  

2.3.29. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так 

и администрацией образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем 

учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании.  

2.3.30. 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.  

2.3.31. Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

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



2.3.32. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

через оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

учебным предметам.  

2.3.33. Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий.  

2.3.34. Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность.  

2.3.34.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания или вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных 

знаний или алгоритмов.  

2.3.34.2. Обобщенный критерий "применение" включает:  

-использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе;  

-использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

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

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности.  

2.3.34.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций.  

2.3.35. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного 

и итогового контроля.  

2.3.36. Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету фиксируются в приложении к ООП НОО.  

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

должно включать: 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 (при необходимости - с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); график контрольных мероприятий.  

2.3.37. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего 

образования.  



2.3.37.1. Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счетом.  

2.3.37.2. Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками 

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

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  

2.3.38. Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

2.3.38.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении.  

2.3.38.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету.  

2.3.38.3. 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 учетом особенностей учебного предмета.  

2.3.38.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса.  

2.3.39. Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения 

обучающимися тематических планируемых результатов по учебному предмету.  

2.3.40. Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго 

класса, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету.  

2.3.41. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в классном журнале.   2.3.42. Промежуточная оценка, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий, 

является основанием для перевода обучающихся в следующий класс.  

2.3.43. Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учетом формируемых метапредметных действий.  



  

III. Содержательный раздел  

3.1. Рабочие программы по учебным предметам созданы через Конструктор рабочих 

программ сайта Единое содержание общего образования, соответствуют требованиям 

ФГОС НОО и Положению о   рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ «Туванская ООШ» Шумерлинского муниципального  

округа Чувашской Республики. Фиксируются в приложении к ООП НОО. 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету « Литературное чтение» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

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

Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по литературному чтению. Пояснительная записка отражает 

общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в структуре учебного 

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

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного чтения с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 



литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие 

обучающегося, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 

чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 

процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

• формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

• осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

• первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

• овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в 

соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

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

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации  

• для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает 

следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и 

литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 



способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 80 

часов составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте»), во 

2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Участие в диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. 

Чтение 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов и 

стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

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, традиции, быт, культура 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», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский «Петух и собака», 

сказки В.Г.Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).  

Произведения о детях и для детей. 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, сказка (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). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его 

соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 



Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра 

не делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк 

«Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я – лишний», Ю.И. 

Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное 

чтение поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх 

доступных произведений А. К. Толстого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. 

Трутневой, С. Я. Маршака и др.). 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. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не 

менее шести произведений). Многообразие малых жанров устного 

народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение 

(веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых 

фольклорных жанров. Потешка – игровой народный фольклор. Загадки 

– 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 (трёх-четырёх авторов по 

выбору) – герои произведений. Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных – воспитание добрых чувств и 

бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание 

его внешности. Осознание 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. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере 



доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, А. В. Митяева 

и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к 

матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», 

А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по 

выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не 

менее трёх произведений). Способность автора произведения замечать 

чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных 

явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел 

чудо», Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» 

и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). 

Представление о том, что книга – источник необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, иллюстрации – 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 

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 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 опорой на вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; 

• описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, 

сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

• понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

• 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. 
 



2 КЛАСС 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере 

не менее трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. 

Прокофьева и др.). 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. Иллюстрация 

к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы. Родины в изобразительном искусстве 

(пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Произведения для чтения: И.С. Никитин «Русь», Ф.П. Савинов 

«Родина», А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых 

жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 

небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения – 

скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. 

Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения 

небылиц. Ритм и счёт – основные средства выразительности и 

построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как 

жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение 

народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. 

Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). 

Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая 

сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог 

в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие 

присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и 

культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша 

из топора», русская народная сказка «У страха глаза велики», русская 

народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка 

«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года.Тема 

природы в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в 

произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён 

года).Средства выразительности при описании природы: сравнение и 

эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Иллюстрация 



как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение 

темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. 

И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П. И. 

Чайковского, А. Вивальди и др.).  

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало…», «Вот север, тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. 

Толстой «Осень. Обсыпается наш сад…», М.М. Пришвин «Осеннее 

утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов 

«Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…», И.З. Суриков 

«Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном 

произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх 

произведений Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. 

Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная 

мысль произведения. Герой произведения (введение понятия «главный 

герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк 

«Две пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева 

«Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», 

В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» 

и другие (по выбору). 

Мир сказок.Фольклорная (народная) и литературная (авторская) 

сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее 

четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, 

героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. 

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

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

другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений 

о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; 

произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и 

животных – тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, В. В. 

Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и др.). 



Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, 

загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о 

животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение 

человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 

произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как 

нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-

иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. 

Чарушин, В. В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», 

Л.Н. Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. 

Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. 

Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. 

Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

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

взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях 

(по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в 

произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание 

к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женский день, День 

Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. 

Плещеев «Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков 

«Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) 

сказка (не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники 

(Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и др.). Характеристика авторской сказки: 

герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок 

разных народов. Составление плана художественного произведения: 

части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. 

Андерсен «Пятеро из одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура(работа с детской книгой и 

справочной литературой). Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 



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, 

• о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и 

превращениях), 

• по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка 

(фольклорная 

• и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

• характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 

стихотворение); 

• анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 

мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по 

предложенному алгоритму, устанавливать последовательность 

событий (действий) в сказке и рассказе; 

• анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра 

(ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в 

переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с 

опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией 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) 

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. 
 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные 

темы произведений литературы (произведения одного-двух авторов по 

выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и 

настоящему своей страны и родного края – главные идеи, нравственные 

ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и 

ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной 

стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. 

Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как 

иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств 



выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические 

ударения.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. 

Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская 

«Наша древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые 

жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. 

Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная 

основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь 

устной речи: использование образных слов, пословиц и поговорок, 

крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей 

и нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: построение 

(композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки 

(картины В. М. Васнецова, И. Я. Билибина и др.). Отражение в сказках 

народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, 

темы песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о 

родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном 

историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык 

(напевность исполнения, выразительность), характеристика главного 

героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Характеристика былин как героического песенного сказа, их 

особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская 

народная сказка «Иван-царевич и серый волк», былина об Илье 

Муромце и другие (по выбору). 

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

Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные 

сказки А. С. Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» и другие по выбору). Нравственный смысл 



произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём 

повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с 

фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин – иллюстратор 

сказок А. С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней 

модного паркета…» и другие (по выбору). 

Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, 

которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в 

баснях И. А. Крылов – великий русский баснописец. Басни И. А. 

Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. 

Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в 

речи.  

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», 

«Лисица и виноград», «Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ 

веков. Лирические произведения как способ передачи чувств людей, 

автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не 

менее пяти авторов по выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. 

Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. 

П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное 

значение Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания 

пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. 

Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений 

Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх 

произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с 



реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть 

рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, 

главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», 

«Прыжок», «Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не 

менее двух). Круг чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. 

С. Соколова-Микитова и др. Особенности авторских сказок (сюжет, 

язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница», И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. 

Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек 

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

Круг чтения: 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 другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем 

«Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и 

рассказчика. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, 

дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные 

события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар 

«Тимур и его команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы 

юмористических рассказов (не менее двух произведений): Н. Н. Носов, 

В.Ю. Драгунский, М. М. Зощенко и др. 



Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины 

рассказы» (1-2 произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 

рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх 

авторов по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, 

Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики 

зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. 

Перро «Подарок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой). Ценность чтения художественной 

литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила 

юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление 

о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

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 (без отметочного оценивания); 

• различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, 

народные и авторские произведения; 

• анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, делить текст на части, 

озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; 

• конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

• сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным 

жанрам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

• исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 



Работа с информацией 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; 

• пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

• выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

• сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют 

формированию умений: 

• принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать 

реализацию поставленной задачи чтения; 

• оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

• выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

• в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения 

фольклора и художественной литературы; выбирать роль, 

договариваться о манере её исполнения в соответствии с общим 

замыслом; 

• осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 
 

4 КЛАСС 



О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ 

родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей 

и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например 

произведения С. Т. Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, 

В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной 

земле в литературе разных народов (на примере писателей родного 

края, представителей разных народов России). Страницы истории 

России, великие люди и события: образы Александра Невского, 

Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л. А. Кассиля, С. П. 

Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической 

песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-

3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков 

«Родине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), 

С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа 

военно-исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная 

духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов 

фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). 

Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). 

Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 

народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. 

Герой былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи 

Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки 

(где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства 

художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и 

представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные 

темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 



Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 

народные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 

сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше 

Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических 

произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной 

выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение). Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 

сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя 

дорога» и другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-

эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. 

Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни 

стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. 

Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: 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 (не менее трёх). Средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. 

Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», 

«Москва, Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок 

(две-три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П. П. 

Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь 

литературной сказки с фольклорной: народная речь – особенность 

авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. 

Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  



Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ 

веков. Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной 

форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. 

Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее 

пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. 

Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. 

А. Блок, К. Д. Бальмонт и др. Темы стихотворных произведений, герой 

лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к 

лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. 

Никитин «В синем небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как 

неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух чист», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и 

другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх 

произведений): рассказ (художественный и научно-познавательный), 

сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее 

представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании 

рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. 

Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: 

пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в 

рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные 

главы), «Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения 

человека и животных, защита и охрана природы – тема произведений 

литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере 

произведений В. П. Астафьева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. 

Куприна, К. Г. Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. 

Пришвин «Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

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

играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на 

примере произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Н. Г. 

Гарина-Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. 

Житкова, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его 



характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. 

Основные события сюжета, отношение к ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О 

Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» и другие. 

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

произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). 

Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: 

драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и 

другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух 

произведений по выбору): юмористические произведения на примере 

рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, В. В. 

Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины 

рассказы» (1-2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в 

школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. 

Перро, братьев Гримм и др. (по выбору). Приключенческая литература: 

произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

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

«Русалочка», Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), 

Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и 

учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, 

систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-

иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном 

событии. 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: 

• 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 другое); 

• 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 

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 способствуют 

формированию умений: 

• понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время 

досуга; 

• определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

• оценивать выступление (своё и одноклассников) 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 и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

• соблюдать правила взаимодействия; 

• ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 

«Обучение грамоте» из Федеральной предметной программы «Русский 

язык», которое реализуется средствами предмета «Литературное чтение», 

остальное содержание прописывается в рабочей программе предмета 

«Русский язык». 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности младшего школьника, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные 

результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками 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. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• становление ценностного отношения к своей Родине – России, 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. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 



• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 

видам искусства, 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. 

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. 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

• неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

• овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 



самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в 

начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), 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 и видам; 

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному 

алгоритму; 

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

• формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

• 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, классификации, 

сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 



• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

её проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 



• 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 опорой на предложенные 

образцы. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных 

учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам 

обучения. 
 

1 КЛАСС 

• понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности 

чтения для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

• владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и 

небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

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

природе в разные времена года; 

• различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, 



потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 

стихотворения); 

• понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

• владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в 

беседе изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения), подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

• пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; 

• составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

• сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 

3 предложений); 

• ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

• выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной 

книге по предложенному алгоритму; 

• обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

• 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 



нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

• понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить 

последовательность событий в тексте произведения, составлять план 

текста (вопросный, номинативный); 

• описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

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

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и 

его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении; 

• осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сравнение, эпитет); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать 

устно простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; 



• пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, 

от лица героя, от третьего лица; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений); 

• сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; 

• ориентироваться в книге/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. 

3 КЛАСС 

• отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного 

творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

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

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

• различать художественные произведения и познавательные тексты; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 



• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры произведений фольклора разных народов 

России; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, 

номинативный, цитатный); 

• характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики 

персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии 

или по контрасту); 

• отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить 

в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и 

интерьера; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

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

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и 

письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные 

литературные понятия; 

• пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато 

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

лица; 



• при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики 

учебного и художественного текстов; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

• сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания); 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

• использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, 

включённые в федеральный перечень.  

4 КЛАСС 

• осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой 

и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

• демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы 

и произведений устного народного творчества: формировать 

собственный круг чтения; 

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

использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 



прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

• читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

• различать художественные произведения и познавательные тексты; 

• различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать 

лирическое произведение от эпического; 

• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к 

познавательным, учебным и художественным текстам; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

• соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

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

примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

• характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь 

между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного произведения по самостоятельно 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 опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

• осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

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

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 



• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с 

соблюдением норм русского литературного языка (норм 

произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

• составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

• читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

• составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать 

сочинения на заданную тему, используя разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности 

письменной речи; 

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

• сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать 

продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания 

(обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания); 

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

• использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Обучение грамоте 

1.1 Развитие речи  4   0   0   

1.2 Фонетика  4   0   0   

1.3 Чтение  72   0   0   

Итого по разделу  80   

Раздел 2.Систематический курс 

2.1 
Сказка народная (фольклорная) и 

литературная (авторская) 
6     

2.2 Произведения о детях и для детей 9     

2.3 Произведения о родной природе  6     

2.4 
Устное народное творчество — 

малые фольклорные жанры 
4     

2.5 
Произведения о братьях наших 

меньших 
7     

2.6 Произведения о маме  3     

2.7 
Фольклорные и авторские 

произведения о чудесах и фантазии 
4     

2.8 
Библиографическая культура 

(работа с детской книгой) 
1     

Итого по разделу  40   

Резервное время  12     



ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 132   0   0   



 2 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Фольклор (устное народное творчество)  10  1    

2 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень) 
8   1    

3 О детях и дружбе  12   1    

4 Мир сказок 7    

5 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима) 
3  1    

6 О братьях наших меньших  18   1    

7 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (весна и лето) 
18   1    

8 О наших близких, о семье 13   1    

9 Зарубежная литература 8  1    

10 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой) 

2     

Резервное время 3  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102  9   0   

 



 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Фольклор (устное народное творчество)  10  1    

2 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (осень) 
8   1    

3 О детях и дружбе  12   1    

4 Мир сказок 7    

5 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (зима) 
3  1    

6 О братьях наших меньших  18   1    

7 
Звуки и краски родной природы в разные 

времена года (весна и лето) 
18   1    

8 О наших близких, о семье 13   1    

9 Зарубежная литература 8  1    

10 

Библиографическая культура (работа с 

детской книгой и справочной 

литературой) 

2     

Резервное время 3  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 102  9   0   



 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
О Родине, героические страницы 

истории 
12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

2 
Фольклор (устное народное 

творчество) 
 11   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

3 Творчество И.А.Крылова  4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

4 Творчество А.С.Пушкина  12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

5 Творчество М. Ю. Лермонтова  4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

6 Литературная сказка  9   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

7 
Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей ХIХ века 
7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

8 Творчество Л. Н. Толстого  7   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec


c 

9 
Картины природы в творчестве 

поэтов и писателей XX века 
6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

10 
Произведения о животных и родной 

природе 
12   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

11 Произведения о детях  13   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

12 Пьеса  5  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412ce

c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102  8   0   

https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec
https://m.edsoo.ru/7f412cec




 ВАРИАНТ 1. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ УЧЕБНИКИ 

«АЗБУКА» (АВТОРЫ В.Г.ГОРЕЦКИЙ И ДР.), «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1-4 КЛАСС (АВТОРЫ 

КЛИМАНОВА Л. Ф., ГОРЕЦКИЙ В. Г., ГОЛОВАНОВА М. В. И ДР.)  

1 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучени

я  

 

Электронные 

цифровые 

образовательны

е ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Выделение предложения из 

речевого потока. Устная и 

письменная речь 

 1      

2 

Моделирование состава 

предложения. Предложение и 

слово 

1      

3 

Составление рассказов по 

сюжетным картинкам. 

Предложение и слово 

 1      

4 

Слово и слог. Слушание 

литературного произведения о 

Родине. По выбору, например, 

отрывок из произведения М. 

Пришвина "Моя родина" 

1      

5 

Выделение первого звука в 

слове. Выделение гласных 

звуков в слове. Гласные и 

согласные звуки 

 1      

6 
Проведение звукового анализа 

слова. Выделение гласных 
1      



звуков в слове 

7 

Сравнение звуков по 

твёрдости-мягкости. Гласные и 

согласные звуки. Участие в 

диалоге 

1      

8 

Как образуется слог. Слушание 

литературного произведения о 

Родине. Произведение по 

выбору, например, Е.В. Серова 

"Мой дом" 

 1      

9 

Отработка умения проводить 

звуковой анализ слова. 

Отражение качественных 

характеристик звуков в 

моделях слов. Знакомство со 

строчной и заглавной буквами 

А, а 

 1      

10 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами О, о. Звук 

[о]. Функция буквы О, о в 

слоге-слиянии 

1      

11 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами И, и. Звук [и]. 

Буквы И, и, их функция в 

слоге-слиянии 

1      

12 

Знакомство со строчной 

буквой ы. Звук [ы]. Буква ы, её 

функция в слоге-слиянии 

1      

13 
Знакомство со строчной и 

заглавной буквами У, у. 
 1      



Проведение звукового анализа 

слов с буквами У, у. Звук [у]. 

Буквы У, у, их функция в 

слоге-слиянии 

14 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Н, н. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами Н, н. Звуки [н], 

[н’] 

1      

15 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами С, с. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами С, с. Звуки [с], 

[с’] 

1      

16 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами К, к. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами К, к. Звуки [к], 

[к’] 

1      

17 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Т, т. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами Т, т. Согласные 

звуки [т], [т’] 

1      

18 

Слушание литературного 

произведения о природе. 

Произведение по выбору, 

например, И.ССоколов-

Микитов "Русский лес" 

1      

19 Знакомство со строчной и 1      



заглавной буквами Л, л. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами Л, л. Согласные 

звуки [л], [л’] 

20 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Р, р. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами Р, р. Согласные 

звуки [р], [р’] 

1      

21 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами В, в. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами В, в. Согласные 

звуки [в], [в’] 

1      

22 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Е, е. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами Е, е. Звуки 

[й’э], [’э] 

1      

23 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами П, п. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами П, п. 

Согласные звуки [п], [п’] 

1      

24 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами М, м. 

Согласные звуки [м], [м’] 

1      

25 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами М, м. 

Закрепление сведений о букве 

1      



М. Обобщение изученного о 

буквах и звуках 

26 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами З, з. Звуки 

[з], [з’] 

1      

27 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами З, з. Отработка 

навыка чтения предложений с 

буквами З, з 

1      

28 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Б, б. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами Б, б. Согласные 

звуки [б], [б’] 

1      

29 

Закрепление знаний о буквах 

Б, б. Сопоставление звуков [б] 

- [п]. Слушание литературного 

произведения о родной 

природе. Произведение по 

выбору, например, М.Л. 

Михайлов "Лесные хоромы" 

1      

30 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Д, д. 

Согласные звуки [д], [д’] 

1      

31 

Слушание литературного 

произведения. Произведение 

по выбору, например, В. Г. 

Сутеев "Дядя Миша". 

Чередование звонких и глухих 

согласных. Чтение текстов с 

1      



изученными буквами 

32 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами Д, д. 

Сопоставление звуков [д] - [т] 

1      

33 

Слушание литературного 

произведения о детях. 

Произведение по выбору, 

например, В.К. Железников 

"История с азбукой" 

1      

34 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Я, я. Звуки 

[й’а], [’а]. Двойная роль букв 

Я, я 

 1      

35 

Слушание литературного 

произведения. Произведение 

по выбору, например, 

В.Г.Сутеев "Дядя Миша". 

Чтение текстов с изученными 

буквами 

 1      

36 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Г, г. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами Г, г. Согласные 

звуки [г], [г’] 

1      

37 

Повторение правил 

обозначения буквами гласных 

звуков после мягких и твёрдых 

согласных звуков 

1      

38 
Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Ч, ч. Звук 
 1      



[ч’]. Правописание сочетаний 

ЧА — ЧУ 

39 
Проведение звукового анализа 

слов с буквами Ч, ч 
1      

40 

Слушание литературного 

произведения о детях. 

Произведение по выбору, 

например, А.Л.Барто "В 

школу" 

1      

41 
Знакомство с буквой ь. 

Различение функций буквы ь 
1      

42 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Ш, ш. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами Ш, ш. Звук [ш] 

1      

43 

Слушание литературного 

произведения о животных. 

Произведение по выбору, 

например, М.М. Пришвин 

"Лисичкин хлеб" 

1      

44 
Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Ж, ж 
1      

45 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами Ж, ж. 

Сочетания ЖИ — ШИ 

1      

46 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Ё, ё. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами Ё, ё. Звуки 

1      



[й’о], [’о] 

47 

Слушание литературного 

произведения о Родине. 

Произведение по выбору, 

например, С.Д. Дрожжин 

"Привет" 

1      

48 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Й, й. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами Й, й 

1      

49 
Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Х, х 
1      

50 
Проведение звукового анализа 

слов с буквами Х, х 
1      

51 
Отработка навыка чтения. Л.Н. 

Толстой "Ехали два мужика..." 
1      

52 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Ю, ю. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами Ю, ю. Звуки 

[й’у], [’у] 

 1      

53 

Слушание стихотворений о 

животных. Произведение по 

выбору, например, А.А. Блок 

"Зайчик" 

1      

54 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Ц, ц. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами Ц, ц. 

1      



Согласный звук [ц] 

55 

Слушание литературного 

произведения. Произведение 

по выбору, например, В. Г. 

Сутеев "Ёлка" 

1      

56 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Э, э. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами Э, э. Звук [э] 

1      

57 

Слушание литературного 

произведения. Произведение 

по выбору, например, С.Я. 

Маршак "Тихая сказка" 

1      

58 

Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Щ, щ. 

Проведение звукового анализа 

слов с буквами Щ, щ. Звук 

[щ’]. Сочетания ЧА — ЩА, ЧУ 

— ЩУ 

 1      

59 

Закрепление знаний о буквах 

Щ, щ и звуке [щ’]. Слушание 

литературного произведения о 

детях. Произведение по 

выбору, например, Е.А. 

Пермяк "Пичугин мост" 

 1      

60 
Знакомство со строчной и 

заглавной буквами Ф, ф 
1      

61 
Знакомство с особенностями 

буквы ъ. Буквы Ь и Ъ 
1      



62 

Отработка техники чтения. 

Произведение по выбору, 

например, В.В. Бианки 

"Лесной Колобок - Колючий 

бок" 

1      

63 

Отработка техники чтения. В. 

Д. Берестов. «Читалочка». Е. 

И. Чарушин. «Как мальчик 

Женя научился говорить букву 

«р» 

1      

64 

Отработка техники чтения. 

«Наше Отечество» К. Д. 

Ушинского. Повторение 

изученного 

 1      

65 

Чтение и анализ статьи В. Н. 

Крупина «Первоучители 

словенские». «Первый 

букварь» В. Н. Крупина 

1      

66 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания. На 

примере отрывка из «Сказки о 

мёртвой царевне»А. С. 

Пушкина 

1      

67 

Отработка техники чтения. Л. 

Н. Толстой. Рассказы для 

детей. Рассказы К. Д. 

Ушинского «Худо тому, кто 

1      



добра не делает никому», 

«Вместе тесно, а врозь скучно» 

68 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания на 

примере текстов С.Я. Маршака 

"Угомон", "Дважды два" 

1      

69 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания на 

примере сказки К. И. 

Чуковского «Телефон» 

1      

70 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания на 

примере текста В. В. Бианки. 

«Первая охота» 

 1      

71 

Выразительное чтение на 

примере текстов М.М. 

Пришвина "Предмайское 

утро", "Глоток молока" 

1      

72 

Выразительное чтение на 

примере стихотворений 

А.Л.Барто "Помощница", 

1      



"Зайка", "Игра в слова" 

73 

Выразительное чтение на 

примере текстов С.В. 

Михалкова "Котята" 

1      

74 

Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания на 

примере текста К.И. 

Чуковского "Путаница" 

1      

75 

Выразительное чтение на 

примере текста Б.В. Заходера 

"Два и три" 

1      

76 

Выразительное чтение на 

примере стихотворений В.Д. 

Берестова "Пёсья песня", 

"Прощание с другом" 

1      

77 

Орфоэпическое чтение (при 

переходе к чтению целыми 

словами) на примере 

произведений про Азбуку 

1      

78 

Орфоэпическое чтение (при 

переходе к чтению целыми 

словами) на примере сказки 

И.П. Токмаковой "Аля, 

Кляксич и буква «А»" 

1      

79 Отработка навыка чтения  1      

80 Осознанное чтение слов, 1      



словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со 

знаками препинания на 

примере стихотворения С.Я. 

Маршака "Автобус номер 

двадцать шесть" 

81 

Резервный урок. Обобщение 

знаний о буквах. Русский 

алфавит 

 1      

82 

Резервный урок. Чтение 

произведений о буквах 

алфавита. С.Я.Маршак "Ты эти 

буквы заучи" 

1      

83 

Резервный урок. 

Совершенствование навыка 

чтения. А.А. Шибаев 

"Беспокойные соседки", 

"Познакомились" 

1      

84 

Резервный урок. Слушание 

литературных (авторских) 

сказок. Сказка К.Чуковского 

"Муха-Цокотуха" 

1      

85 

Резервный урок. Определение 

темы произведения: о 

животных. На примере 

произведений Е.И. Чарушина 

1      

86 

Резервный урок. Чтение 

небольших произведений о 

животных Н.И. Сладкова 

1      



87 

Резервный урок. Чтение 

рассказов о животных. Ответы 

на вопросы по содержанию 

произведения 

1      

88 

Резервный урок. Слушание 

литературных (авторских) 

сказок. Русская народная 

сказка "Лисичка-сестричка и 

волк" 

1      

89 

Резервный урок. Чтение 

небольших произведений Л.Н. 

Толстого о детях 

1      

90 

Резервный урок. Чтение 

произведений о детях Н.Н. 

Носова 

1      

91 

Резервный урок. Чтение 

рассказов о детях. Ответы на 

вопросы по содержанию 

произведения 

1      

92 

Резервный урок. Слушание 

литературных произведений. 

Е.Ф. Трутнева "Когда это 

бывает?" 

1      

93 

Ориентировка в книге: 

Обложка, оглавление, 

иллюстрации 

1      

94 

Реальность и волшебство в 

сказке. На примере сказки И. 

Токмаковой «Аля, Кляксич и 

буква «А» 

1      



95 

Характеристика героев в 

фольклорных (народных) 

сказках о животных. На 

примере сказок «Лисица и 

тетерев», «Лиса и рак» 

 1      

96 

Реальность и волшебство в 

литературных (авторских) 

сказках. На примере 

произведений В.Г. Сутеева 

"Под грибом", "Кораблик" 

1      

97 

Работа с фольклорной и 

литературной (авторской) 

сказками: событийная сторона 

сказок (последовательность 

событий). На примере сказки 

Е. Чарушина «Теремок» и 

русской народной сказки 

«Рукавичка» 

1      

98 
Отражение сюжета 

произведения в иллюстрациях 
1      

99 

Сравнение героев 

фольклорных (народных) и 

литературных (авторских) 

сказок: сходство и различия. 

На примере произведения 

К.Д.Ушинского «Петух и 

собака» 

 1      

100 

Знакомство с малыми жанрами 

устного народного творчества: 

потешка, загадка, пословица 

1      



101 

Загадка - средство воспитания 

живости ума, 

сообразительности 

1      

102 
Игровой народный фольклор: 

потешки 
 1      

103 

Восприятие произведений о 

чудесах и фантазии: 

способность автора замечать 

необычное в окружающем 

мире 

1      

104 

Мир фантазий и чудес в 

произведениях Б. В. Заходер 

"Моя Вообразилия", Ю. Мориц 

"Сто фантазий" и других 

1      

105 

Открытие чудесного в 

обыкновенных явлениях. На 

примере стихотворений В.В. 

Лунина «Я видел чудо», Р.С. 

Сефа «Чудо» 

1      

106 

Сравнение авторских и 

фольклорных произведений о 

чудесах и фантазии 

1      

107 

Понимание пословиц как 

средства проявления народной 

мудрости, краткого изречения 

жизненных правил 

1      

108 

Определение темы 

произведения: изображение 

природы в разные времена 

года 

1      



109 

Наблюдение за особенностями 

стихотворной речи: рифма, 

ритм. Роль интонации при 

выразительном чтении: темп, 

сила голоса 

1      

110 

Восприятие произведений о 

родной природе: краски и 

звуки весны 

1      

111 

Определение темы 

произведения: изображение 

природы в разные времена 

года. Настроение, которое 

рождает стихотворение 

 1      

112 

Выявление главной мысли 

(идеи) в произведениях о 

природе родного края. Любовь 

к Родине 

 1      

113 

Работа с детскими книгами. 

Отражении в иллюстрации 

эмоционального отклика на 

произведение 

1      

114 

Определение темы 

произведения: о жизни, играх, 

делах детей 

1      

115 

Выделение главной мысли 

(идеи) произведения. На 

примере текста К. Д. 

Ушинского "Худо тому, кто 

добра не делает никому" и 

другие: сказка М.С. 

1      



Пляцковского "Помощник" 

116 

Заголовок произведения, его 

значение для понимания 

содержания. Произведения о 

дружбе 

 1      

117 

Работа с текстом 

произведения: осознание 

понятий друг, дружба, забота. 

На примере произведения 

Ю.И. Ермолаев «Лучший 

друг» 

 1      

118 

Произведения о детях. На 

примере произведений В.А. 

Осеевой «Три товарища», Е. А. 

Благининой "Подарок", В. Н. 

Орлова "Кто кого?" 

1      

119 

Характеристика героя 

произведения: оценка 

поступков и поведения. На 

примере произведения Е.А. 

Пермяка «Торопливый ножик» 

 1      

120 

Рассказы о детях. На примере 

произведения Л.Н. Толстого 

«Косточка» 

1      

121 

Стихотворения о детях. На 

примере произведений А.Л. 

Барто «Я – лишний», Р. С. 

Сефа "Совет", В. Н. Орлова 

"Если дружбой..." 

1      

122 Работа с текстом  1      



произведения: осознание 

понятий труд, взаимопомощь. 

На примере произведения М. 

С. Пляцковского "Сердитый 

дог Буль" 

123 

Восприятие и самостоятельное 

чтение произведений о маме: 

проявление любви и заботы о 

родных людях на примере 

произведений А.Л. Барто 

«Мама», С. Я. Маршака 

"Хороший день" и других 

1      

124 

Выделение главной мысли 

(идеи): заботливое и 

внимательное отношение к 

родным и близким людям. На 

примере стихотворения Е.А. 

Благинина «Посидим в 

тишине» и других 

1      

125 

Осознание отражённых в 

произведении понятий: 

чувство любви матери к 

ребёнку, детей к матери, 

близким. На примере 

произведений А.В. Митяева 

«За что я люблю маму», С. Я. 

Маршака "Хороший день" 

1      

126 

Определение темы 

произведения: о 

взаимоотношениях человека и 

 1      



животных. Составление 

рассказа о самостоятельно 

прочитанной книге о 

животных 

127 

Описание героя произведения, 

его внешности, действий. На 

примере произведений В.В. 

Бианки "Лис и Мышонок", С. 

В. Михалкова "Трезор" 

1      

128 

Отражение в произведениях 

понятий: любовь и забота о 

животных. На примере 

произведения М.М. Пришвина 

"Ёж" и других 

1      

129 

Выделение главной мысли 

(идеи) в произведениях о 

братьях наших меньших: 

бережное отношение к 

животным. На примере 

рассказа В. А. Осеевой 

"Плохо" 

 1      

130 

Сравнение художественных и 

научно-познавательных 

текстов: описание героя-

животного 

1      

131 

Работа с текстом 

произведения: характеристика 

героя, его внешности, 

действий. На примере 

произведений Е.И. Чарушина 

1      



«Про Томку», Сладкова 

"Лисица и Ёж" 

132 Собаки — защитники Родины  1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
132   0   0   



 2 КЛАСС  

1.  

Осознание связи 

содержания 

произведения с 

реальным событием. 

На примере были 

«Прыжок» Л.Н. 

Толстого 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4eb98 

2.  

Анализ сюжета 

были «Прыжок» 

Л.Н. Толстого: 

главные герои, 

отдельные эпизоды, 

составление плана 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e576 

3.  

Различение 

рассказчика и 

автора 

произведения в 

рассказе Л.Н. 

Толстого «Акула» и 

других по выбору 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e972 

4.  

Выделение 

структурных частей 

произведения Л.Н. 

Толстого «Акула» и 

других по выбору 

(композиции): 

начало, завязка 

действия, 

кульминация, 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e45e 

https://m.edsoo.ru/8bc4eb98
https://m.edsoo.ru/8bc4e576
https://m.edsoo.ru/8bc4e972
https://m.edsoo.ru/8bc4e45e


развязка 

5.  

Тематическая 

проверочная работа 

по итогам раздела 

«Творчество Л.Н. 

Толстого» 

1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4eecc 

6.  

Работа с детскими 

книгами: жанровое 

многообразие 

произведений Л.Н. 

Толстого 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ed00 

7.  

Характеристика 

героя сказки В.М. 

Гаршина «Лягушка-

путешественница» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f1c4 

8.  

Особенности 

литературной сказки 

В.М. Гаршина 

«Лягушка-

путешественница»: 

анализ сюжета, 

композиции 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f548 

9.  

Осознание главной 

мысли (идеи) сказки 

В.М. Гаршина 

«Лягушка-

путешественница» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f69c 

10.  
Работа с детскими 

книгами 

«Литературные 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f82c 

https://m.edsoo.ru/8bc4eecc
https://m.edsoo.ru/8bc4ed00
https://m.edsoo.ru/8bc4f1c4
https://m.edsoo.ru/8bc4f548
https://m.edsoo.ru/8bc4f69c
https://m.edsoo.ru/8bc4f82c


сказки писателей»: 

составление 

аннотации 

11.  

Животные в 

литературных 

сказках. На примере 

произведения И.С. 

Соколова-Микитова 

«Листопадничек» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f958 

12.  

[Научно-

естественные 

сведения о природе 

в сказке И.С. 

Соколова-Микитова 

«Листопадничек» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4fc6e 

13.  

Создание образов 

героев-животных в 

литературных 

сказках. На примере 

произведения Д.Н. 

Мамин-Сибиряка 

«Умнее всех» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4fe30 

14.  

Поучительный 

смысл сказок о 

животных. На 

примере 

произведения Д.Н. 

Мамин-Сибиряка 

«Умнее всех» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ff70 

15.  Составление 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f958
https://m.edsoo.ru/8bc4fc6e
https://m.edsoo.ru/8bc4fe30
https://m.edsoo.ru/8bc4ff70


устного рассказа 

«Моя любимая 

книга» 

https://m.edsoo.ru/8bc50358 

16.  

Работа со 

стихотворением 

С.А. Есенина 

«Берёза»: средства 

выразительности в 

произведении 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50876 

17.  

Восприятие картин 

природы в 

стихотворениях 

С.А. Есенина 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50984 

18.  

Живописные 

полотна как 

иллюстрация к 

лирическому 

произведению: 

пейзаж 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50aa6 

19.  

Взаимоотношения 

человека и 

животных – тема 

произведения Д.Н. 

Мамин-

Сибиряка«Приёмы

ш» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc513ac 

20.  

Соотнесение 

заглавия и главной 

мысли рассказа Д.Н. 

Мамин-Сибиряка 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc514ba 

https://m.edsoo.ru/8bc50358
https://m.edsoo.ru/8bc50876
https://m.edsoo.ru/8bc50984
https://m.edsoo.ru/8bc50aa6
https://m.edsoo.ru/8bc513ac
https://m.edsoo.ru/8bc514ba


«Приёмыш» 

21.  

Отражение темы 

дружба животных в 

рассказах 

писателей. На 

примере 

произведения А.И. 

Куприна «Барбос и 

Жулька» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5169a 

22.  

Характеристика 

героев-животных, 

их портрет в 

рассказах 

писателей. На 

примере рассказа 

А.И. Куприна 

«Барбос и Жулька» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc518de 

23.  

Отражение 

нравственно-

этических понятий 

(любовь и забота о 

животных) в 

рассказах писателей 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc519f6 

24.  

Осознание понятий 

верность и 

преданность 

животных 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51b04 

25.  
Работа с детскими 

книгами о братьях 

наших меньших: 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc524d2 

https://m.edsoo.ru/8bc5169a
https://m.edsoo.ru/8bc518de
https://m.edsoo.ru/8bc519f6
https://m.edsoo.ru/8bc51b04
https://m.edsoo.ru/8bc524d2


написание отзыва 

26.  

Создание картин 

природы в 

произведениях 

поэтов. На примере 

стихотворения 

И.А.Бунина 

«Первый снег» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50e34 

27.  
Поэтические 

картины родной 

природы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51096 

28.  

Составление 

устного рассказа 

«Красота родной 

природы» по 

изученным текстам 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc522a2 

29.  

Тематическая 

проверочная работа 

по итогам раздела 

«Картины природы 

в произведениях 

поэтов и писателей 

ХIХ – ХХ века» 

1   1     

30.  
Дети – герои 

произведений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52806 

31.  

Историческая 

обстановка как фон 

создания 

произведения 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52bd0 

https://m.edsoo.ru/8bc50e34
https://m.edsoo.ru/8bc51096
https://m.edsoo.ru/8bc522a2
https://m.edsoo.ru/8bc52806
https://m.edsoo.ru/8bc52bd0


32.  

Судьбы 

крестьянских детей 

в произведениях 

писателей. На 

примере рассказа 

А.П. Чехова 

«Ванька» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52da6 

33.  

Особенности 

внешнего вида и 

характера героя-

ребёнка. На примере 

рассказа А.П. 

Чехова «Ванька» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52928 

34.  

Мужество и 

бесстрашие – 

качества, 

проявляемые детьми 

в военное время 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53242 

35.  

Составление 

портрета главного 

героя рассказа Л.А. 

Кассиля «Алексей 

Андреевич» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53364 

36.  

Осмысление 

поступков и 

поведения главного 

героя рассказа Л.А. 

Кассиля «Алексей 

Андреевич» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5347c 

37.  Тематическая 1   1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52da6
https://m.edsoo.ru/8bc52928
https://m.edsoo.ru/8bc53242
https://m.edsoo.ru/8bc53364
https://m.edsoo.ru/8bc5347c


проверочная работа 

по итогам раздела 

«Произведения о 

детях» 

https://m.edsoo.ru/8bc544a8 

38.  

Работа с книгами о 

детях: составление 

аннотации 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3630 

39.  

Произведения 

Паустовского К.Г. о 

природе и 

животных. Главная 

мысль (идея) 

рассказа «Барсучий 

нос» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51c12 

40.  

Работа с рассказом 

Паустовского К.Г. 

«Кот-ворюга»: 

анализ композиции, 

составление плана 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51e24 

41.  

Составление 

портрета героя-

животного в 

рассказе 

Паустовского К.Г. 

«Кот-ворюга» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51f46 

42.  

Раскрытие темы 

взаимоотношения 

человека и 

животного на 

примере рассказа 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5218a 

https://m.edsoo.ru/8bc544a8
https://m.edsoo.ru/f29f3630
https://m.edsoo.ru/8bc51c12
https://m.edsoo.ru/8bc51e24
https://m.edsoo.ru/8bc51f46
https://m.edsoo.ru/8bc5218a


Паустовского К.Г. 

«Заячьи лапы» 

43.  

Особенности 

композиции в 

рассказах о 

животных. На 

примере рассказа 

Паустовского К.Г. 

«Заячьи лапы» 

1      

44.  

Создание 

характеров героев-

животных в 

рассказах 

писателей. На 

примере рассказа 

Пришвина М.М. 

«Выскочка» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51294 

45.  

Рассказы писателей-

натуралистов о 

заботливом и 

бережном 

отношении человека 

к животным к 

природе родного 

края 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50bbe 

46.  

Тематическая 

проверочная работа 

по итогам раздела 

«Взаимоотношения 

человека и 

1   1     

https://m.edsoo.ru/8bc51294
https://m.edsoo.ru/8bc50bbe


животных» 

47.  

Составление 

устного рассказа 

«Любовь и забота о 

братьях наших 

меньших» по 

изученным 

произведениям 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc523ba 

48.  

Резервный 

урок.Человек и его 

взаимоотношения с 

животными в 

рассказах писателей 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc525e0 

49.  

Особенности 

юмористических 

произведений 

Н.Н.Носова и 

других авторов на 

выбор 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3ca2 

50.  

Комичность как 

основа сюжета 

рассказов 

Н.Н.Носова и 

других авторов на 

выбор 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3db0 

51.  

Характеристика 

героя «Денискиных 

рассказов» В.Ю. 

Драгунского 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3a5e 

52.  Средства  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc523ba
https://m.edsoo.ru/8bc525e0
https://m.edsoo.ru/f29f3ca2
https://m.edsoo.ru/f29f3db0
https://m.edsoo.ru/f29f3a5e


выразительности 

текста 

юмористического 

содержания: 

преувеличение. На 

примере 

произведений В.Ю. 

Драгунского 

https://m.edsoo.ru/f29f3b80 

53.  

Особенности 

литературных 

сказок Х.-К. 

Андерсена (сюжет, 

язык, герои) 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4544 

54.  

Особенности 

авторских сказок: 

раскрытие главной 

мысли, композиция, 

герои. На примере 

сказок Р.Киплинга 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f41de 

55.  

Тематическая 

проверочная работа 

по итогам раздела 

«Зарубежная 

литература» 

1   1     

56.  

Составление 

устного рассказа 

«Мой любимый 

детский писатель» 

на примере 

изученных 

1      

https://m.edsoo.ru/f29f3b80
https://m.edsoo.ru/f29f4544
https://m.edsoo.ru/f29f41de


произведений 

57.  

Резервный урок. 

Проверочная работа 

по итогам 

изученного в 3 

классе 

1   1     

58.  

Резервный урок. 

Работа с детской 

книгой и 

справочной 

литературой 

1      

59.  

Резервный урок. 

Летнее чтение. 

Выбор книг на 

основе 

рекомендательного 

списка и 

тематического 

каталога 

1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102  8   0   



 3 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Дата 

изучен

ия  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практически

е работы  

 

1.  

Раскрытие главной 

идеи произведения 

К.Д. Ушинского 

«Наше отечество»: 

чувство любви к 

Родине, 

сопричастность к 

прошлому и 

настоящему своей 

страны 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc478de 

2.  

Патриотическое 

звучание 

стихотворения С.А. 

Васильева «Россия»: 

интонация, темп, 

ритм, логические 

ударения 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47a6e 

3.  

Осознание 

нравственных 

ценностей в 

произведениях о 

Родине: любовь к 

родной стороне, 

гордость за красоту 

и величие своей 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47b72 

https://m.edsoo.ru/8bc478de
https://m.edsoo.ru/8bc47a6e
https://m.edsoo.ru/8bc47b72


Отчизны 

4.  

Создание образа 

Родины в 

произведениях 

писателей. 

Произведения по 

выбору, например, 

Т.В. Бокова 

«Родина» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47c76 

5.  

Отражение темы 

Родина в 

произведении М.М. 

Пришвин «Моя 

Родина»: роль и 

особенности 

заголовка 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47d84 

6.  

Репродукции картин 

как иллюстрации к 

произведениям о 

Родине 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc47e88 

7.  

Устное народное 

творчество. 

Характеристика 

малых жанров 

фольклора: 

потешки, небылицы, 

скороговорки, 

считалки 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc483echttps://m.edsoo.

ru/8bc4a25a 

8.  
Загадка как жанр 

фольклора, 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4861chttps://m.edsoo.

https://m.edsoo.ru/8bc47c76
https://m.edsoo.ru/8bc47d84
https://m.edsoo.ru/8bc47e88
https://m.edsoo.ru/8bc483ec
https://m.edsoo.ru/8bc4a25a
https://m.edsoo.ru/8bc4a25a
https://m.edsoo.ru/8bc4861c
https://m.edsoo.ru/8bc4a4f8


знакомство с 

видами загадок 

ru/8bc4a4f8 

9.  

Пословицы народов 

России: 

тематические 

группы 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4a3cc 

10.  

Развитие речи: 

использование 

образных слов, 

пословиц и 

поговорок, 

крылатых 

выражений. Книги и 

словари, созданные 

В.И. Далем 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4a610https://m.edsoo.

ru/8bc4850e 

11.  

Художественные 

особенности сказок 

разного вида (о 

животных, бытовые, 

волшебные) 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4a7dchttps://m.edsoo.

ru/8bc4861c 

12.  

Отражение 

нравственных 

ценностей и правил 

в фольклорной 

сказке. 

Произведения по 

выбору, например, 

русская народная 

сказка «Самое 

дорогое» 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4a8fehttps://m.edsoo.r

u/8bc4875c 

https://m.edsoo.ru/8bc4a4f8
https://m.edsoo.ru/8bc4a3cc
https://m.edsoo.ru/8bc4a610
https://m.edsoo.ru/8bc4850e
https://m.edsoo.ru/8bc4850e
https://m.edsoo.ru/8bc4a7dc
https://m.edsoo.ru/8bc4861c
https://m.edsoo.ru/8bc4861c
https://m.edsoo.ru/8bc4a8fe
https://m.edsoo.ru/8bc4875c
https://m.edsoo.ru/8bc4875c


13.  

Осознание понятия 

трудолюбие на 

примере народных 

сказок. 

Произведения по 

выбору, например, 

русская народная 

сказка «Про 

Ленивую и 

Радивую» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc48892 

14.  

Представление в 

сказке народного 

быта и культуры. 

Произведения по 

выбору, например, 

русская народная 

сказка «Дочь-

семилетка» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc489a0 

15.  

Характеристика 

героя, волшебные 

помощники. На 

примере русской 

народной сказки 

«Иван-царевич и 

серый волк» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc48ab8 

16.  

Особенности 

построения 

(композиция) 

волшебной сказки: 

составление плана. 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4aa16https://m.edsoo.

ru/8bc49cc4 

https://m.edsoo.ru/8bc48892
https://m.edsoo.ru/8bc489a0
https://m.edsoo.ru/8bc48ab8
https://m.edsoo.ru/8bc4aa16
https://m.edsoo.ru/8bc49cc4
https://m.edsoo.ru/8bc49cc4


На примере русской 

народной сказки 

«Иван-царевич и 

серый волк» 

17.  

Иллюстрация как 

отражение сюжета 

волшебной сказки: 

В.М. Васнецов 

«Иван Царевич на 

Сером волке» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ae44 

18.  

Описание картин 

природы как способ 

рассказать в песне о 

родной земле. Темы 

народных песен 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4b542https://m.edsoo.

ru/8bc4b10a 

19.  

Былина как 

народный песенный 

сказ о героическом 

событии. 

Фольклорные 

особенности: 

выразительность, 

напевность 

исполнения 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4bb46https://m.edsoo.

ru/8bc4b27c 

20.  

Характеристика 

главного героя (где 

жил, чем занимался, 

какими качествами 

обладал). На 

примере образа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4bfb0https://m.edsoo.r

u/8bc4b27c 

https://m.edsoo.ru/8bc4ae44
https://m.edsoo.ru/8bc4b542
https://m.edsoo.ru/8bc4b10a
https://m.edsoo.ru/8bc4b10a
https://m.edsoo.ru/8bc4bb46
https://m.edsoo.ru/8bc4b27c
https://m.edsoo.ru/8bc4b27c
https://m.edsoo.ru/8bc4bfb0
https://m.edsoo.ru/8bc4b27c
https://m.edsoo.ru/8bc4b27c


Ильи Муромца 

21.  

Тематическая 

проверочная работа 

по итогам раздела 

«Фольклор (устное 

народное 

творчество) 

1   1     

22.  
В мире книг. Книга 

как особый вид 

искусства 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5142 

23.  

Общее 

представление о 

первых книгах на 

Руси, знакомство с 

рукописными 

книгами 

1      

24.  

Первая печатная 

книга на Руси. 

Н.П.Кончаловская 

«Мастер Фёдоров 

Иван и его 

печатный стан» 

(отрывок из «Наша 

древняя столица») 

1      

25.  

Осознание важности 

чтения 

художественной 

литературы и 

фольклора. Правила 

юного читателя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4fda 

https://m.edsoo.ru/f29f5142
https://m.edsoo.ru/f29f4fda


26.  

Осознание 

особенностей басни, 

как произведения-

поучения, которое 

помогает увидеть 

свои и чужие 

недостатки 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4cd98 

27.  

И.А. Крылов - 

великий русский 

баснописец. 

Иносказание в его 

баснях 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d194 

28.  

Знакомство с 

произведениями 

И.А. Крылова. 

Явная и скрытая 

мораль басен 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d298 

29.  

Работа с басней И.А. 

Крылова «Ворона и 

Лисица»: тема, 

мораль, герои, 

особенности языка 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d072 

30.  
А.С. Пушкин - 

великий русский 

поэт 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c1d6 

31.  

Восприятие 

пейзажной лирики 

А.С. Пушкина: 

средства 

художественной 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c2e4 

https://m.edsoo.ru/8bc4cd98
https://m.edsoo.ru/8bc4d194
https://m.edsoo.ru/8bc4d298
https://m.edsoo.ru/8bc4d072
https://m.edsoo.ru/8bc4c1d6
https://m.edsoo.ru/8bc4c2e4


выразительности 

(сравнение, эпитет), 

рифма, ритм 

32.  

Знакомство с 

литературной 

сказкой А.С. 

Пушкина «Сказка о 

царе Салтане…»: 

приём повтора как 

основа изменения 

сюжета 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c5c8 

33.  

Характеристика 

положительных и 

отрицательных 

героев, примеры 

превращений и 

чудес в сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о 

царе Салтане…» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c6f4 

34.  

Наблюдение за 

художественными 

особенностями 

текста сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о 

царе Салтане…» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c80c 

35.  

Фольклорная основа 

литературной сказки 

А.С. Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4c938 

https://m.edsoo.ru/8bc4c5c8
https://m.edsoo.ru/8bc4c6f4
https://m.edsoo.ru/8bc4c80c
https://m.edsoo.ru/8bc4c938


36.  

Составление 

устного рассказа 

«Моё любимое 

произведение А.С. 

Пушкина» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4cb68 

37.  

Тематическая 

проверочная работа 

по итогам раздела 

«Творчество А.С. 

Пушкина» 

1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ca64 

38.  

Работа с детскими 

книгами. И.Я. 

Билибин – 

иллюстратор сказок 

А.С. Пушкина 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4cc80 

39.  

Описание картин 

осенней природы в 

стихотворении Ф.И. 

Тютчева «Есть в 

осени 

первоначальной…» 

и другие по выбору 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d43c 

40.  

Сравнение 

стихотворений об 

осени. На примере 

произведений Ф.И. 

Тютчева «Есть в 

осени 

первоначальной…» 

и А.Н. Майкова 

1      

https://m.edsoo.ru/8bc4cb68
https://m.edsoo.ru/8bc4ca64
https://m.edsoo.ru/8bc4cc80
https://m.edsoo.ru/8bc4d43c


«Осень» 

41.  

Восприятие картин 

зимнего пейзажа в 

стихотворениях 

А.А. Фета «Кот 

поёт, глаза 

прищуря», «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» и другие 

по выбору 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e24c 

42.  

Средства 

художественной 

выразительности 

(эпитет, сравнение) 

в лирических 

произведениях 

поэтов 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4d676 

43.  

Особенности 

авторской сказки 

Л.Н. Толстого 

«Ореховая ветка»: 

основные события, 

главные герои, 

волшебные 

помощники 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e35a 

44.  

Осознание связи 

содержания 

произведения с 

реальным событием. 

На примере были 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4eb98 

https://m.edsoo.ru/8bc4e24c
https://m.edsoo.ru/8bc4d676
https://m.edsoo.ru/8bc4e35a
https://m.edsoo.ru/8bc4eb98


«Прыжок» Л.Н. 

Толстого 

45.  

Анализ сюжета 

были «Прыжок» 

Л.Н. Толстого: 

главные герои, 

отдельные эпизоды, 

составление плана 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e576 

46.  

Различение 

рассказчика и 

автора 

произведения в 

рассказе Л.Н. 

Толстого «Акула» и 

других по выбору 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e972 

47.  

Выделение 

структурных частей 

произведения Л.Н. 

Толстого «Акула» и 

других по выбору 

(композиции): 

начало, завязка 

действия, 

кульминация, 

развязка 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4e45e 

48.  

Тематическая 

проверочная работа 

по итогам раздела 

«Творчество Л.Н. 

Толстого» 

1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4eecc 

https://m.edsoo.ru/8bc4e576
https://m.edsoo.ru/8bc4e972
https://m.edsoo.ru/8bc4e45e
https://m.edsoo.ru/8bc4eecc


49.  

Работа с детскими 

книгами: жанровое 

многообразие 

произведений Л.Н. 

Толстого 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ed00 

50.  

Характеристика 

героя сказки В.М. 

Гаршина «Лягушка-

путешественница» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f1c4 

51.  

Особенности 

литературной сказки 

В.М. Гаршина 

«Лягушка-

путешественница»: 

анализ сюжета, 

композиции 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f548 

52.  

Осознание главной 

мысли (идеи) сказки 

В.М. Гаршина 

«Лягушка-

путешественница» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f69c 

53.  

Работа с детскими 

книгами 

«Литературные 

сказки писателей»: 

составление 

аннотации 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f82c 

54.  
Животные в 

литературных 

сказках. На примере 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4f958 

https://m.edsoo.ru/8bc4ed00
https://m.edsoo.ru/8bc4f1c4
https://m.edsoo.ru/8bc4f548
https://m.edsoo.ru/8bc4f69c
https://m.edsoo.ru/8bc4f82c
https://m.edsoo.ru/8bc4f958


произведения И.С. 

Соколова-Микитова 

«Листопадничек» 

55.  

[Научно-

естественные 

сведения о природе 

в сказке И.С. 

Соколова-Микитова 

«Листопадничек» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4fc6e 

56.  

Создание образов 

героев-животных в 

литературных 

сказках. На примере 

произведения Д.Н. 

Мамин-Сибиряка 

«Умнее всех» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4fe30 

57.  

Поучительный 

смысл сказок о 

животных. На 

примере 

произведения Д.Н. 

Мамин-Сибиряка 

«Умнее всех» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc4ff70 

58.  

Составление 

устного рассказа 

«Моя любимая 

книга» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50358 

59.  
Работа со 

стихотворением 

С.А. Есенина 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50876 

https://m.edsoo.ru/8bc4fc6e
https://m.edsoo.ru/8bc4fe30
https://m.edsoo.ru/8bc4ff70
https://m.edsoo.ru/8bc50358
https://m.edsoo.ru/8bc50876


«Берёза»: средства 

выразительности в 

произведении 

60.  

Восприятие картин 

природы в 

стихотворениях 

С.А. Есенина 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50984 

61.  

Живописные 

полотна как 

иллюстрация к 

лирическому 

произведению: 

пейзаж 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50aa6 

62.  

Взаимоотношения 

человека и 

животных – тема 

произведения Д.Н. 

Мамин-

Сибиряка«Приёмы

ш» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc513ac 

63.  

Соотнесение 

заглавия и главной 

мысли рассказа Д.Н. 

Мамин-Сибиряка 

«Приёмыш» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc514ba 

64.  

Отражение темы 

дружба животных в 

рассказах 

писателей. На 

примере 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5169a 

https://m.edsoo.ru/8bc50984
https://m.edsoo.ru/8bc50aa6
https://m.edsoo.ru/8bc513ac
https://m.edsoo.ru/8bc514ba
https://m.edsoo.ru/8bc5169a


произведения А.И. 

Куприна «Барбос и 

Жулька» 

65.  

Характеристика 

героев-животных, 

их портрет в 

рассказах 

писателей. На 

примере рассказа 

А.И. Куприна 

«Барбос и Жулька» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc518de 

66.  

Отражение 

нравственно-

этических понятий 

(любовь и забота о 

животных) в 

рассказах писателей 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc519f6 

67.  

Осознание понятий 

верность и 

преданность 

животных 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51b04 

68.  

Работа с детскими 

книгами о братьях 

наших меньших: 

написание отзыва 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc524d2 

69.  

Создание картин 

природы в 

произведениях 

поэтов. На примере 

стихотворения 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50e34 

https://m.edsoo.ru/8bc518de
https://m.edsoo.ru/8bc519f6
https://m.edsoo.ru/8bc51b04
https://m.edsoo.ru/8bc524d2
https://m.edsoo.ru/8bc50e34


И.А.Бунина 

«Первый снег» 

70.  
Поэтические 

картины родной 

природы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51096 

71.  

Составление 

устного рассказа 

«Красота родной 

природы» по 

изученным текстам 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc522a2 

72.  

Тематическая 

проверочная работа 

по итогам раздела 

«Картины природы 

в произведениях 

поэтов и писателей 

ХIХ – ХХ века» 

1   1     

73.  
Дети – герои 

произведений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52806 

74.  

Историческая 

обстановка как фон 

создания 

произведения 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52bd0 

75.  

Судьбы 

крестьянских детей 

в произведениях 

писателей. На 

примере рассказа 

А.П. Чехова 

«Ванька» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52da6 

https://m.edsoo.ru/8bc51096
https://m.edsoo.ru/8bc522a2
https://m.edsoo.ru/8bc52806
https://m.edsoo.ru/8bc52bd0
https://m.edsoo.ru/8bc52da6


76.  

Особенности 

внешнего вида и 

характера героя-

ребёнка. На примере 

рассказа А.П. 

Чехова «Ванька» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc52928 

77.  

Мужество и 

бесстрашие – 

качества, 

проявляемые детьми 

в военное время 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53242 

78.  

Составление 

портрета главного 

героя рассказа Л.А. 

Кассиля «Алексей 

Андреевич» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc53364 

79.  

Осмысление 

поступков и 

поведения главного 

героя рассказа Л.А. 

Кассиля «Алексей 

Андреевич» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5347c 

80.  

Тематическая 

проверочная работа 

по итогам раздела 

«Произведения о 

детях» 

1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc544a8 

81.  
Работа с книгами о 

детях: составление 

аннотации 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3630 

https://m.edsoo.ru/8bc52928
https://m.edsoo.ru/8bc53242
https://m.edsoo.ru/8bc53364
https://m.edsoo.ru/8bc5347c
https://m.edsoo.ru/8bc544a8
https://m.edsoo.ru/f29f3630


82.  

Произведения 

Паустовского К.Г. о 

природе и 

животных. Главная 

мысль (идея) 

рассказа «Барсучий 

нос» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51c12 

83.  

Работа с рассказом 

Паустовского К.Г. 

«Кот-ворюга»: 

анализ композиции, 

составление плана 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51e24 

84.  

Составление 

портрета героя-

животного в 

рассказе 

Паустовского К.Г. 

«Кот-ворюга» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51f46 

85.  

Раскрытие темы 

взаимоотношения 

человека и 

животного на 

примере рассказа 

Паустовского К.Г. 

«Заячьи лапы» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc5218a 

86.  

Особенности 

композиции в 

рассказах о 

животных. На 

примере рассказа 

1      

https://m.edsoo.ru/8bc51c12
https://m.edsoo.ru/8bc51e24
https://m.edsoo.ru/8bc51f46
https://m.edsoo.ru/8bc5218a


Паустовского К.Г. 

«Заячьи лапы» 

87.  

Создание 

характеров героев-

животных в 

рассказах 

писателей. На 

примере рассказа 

Пришвина М.М. 

«Выскочка» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc51294 

88.  

Рассказы писателей-

натуралистов о 

заботливом и 

бережном 

отношении человека 

к животным к 

природе родного 

края 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc50bbe 

89.  

Тематическая 

проверочная работа 

по итогам раздела 

«Взаимоотношения 

человека и 

животных» 

1   1     

90.  

Составление 

устного рассказа 

«Любовь и забота о 

братьях наших 

меньших» по 

изученным 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc523ba 

https://m.edsoo.ru/8bc51294
https://m.edsoo.ru/8bc50bbe
https://m.edsoo.ru/8bc523ba


произведениям 

91.  

Резервный 

урок.Человек и его 

взаимоотношения с 

животными в 

рассказах писателей 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc525e0 

92.  

Особенности 

юмористических 

произведений 

Н.Н.Носова и 

других авторов на 

выбор 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3ca2 

93.  

Комичность как 

основа сюжета 

рассказов 

Н.Н.Носова и 

других авторов на 

выбор 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3db0 

94.  

Характеристика 

героя «Денискиных 

рассказов» В.Ю. 

Драгунского 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3a5e 

95.  

Средства 

выразительности 

текста 

юмористического 

содержания: 

преувеличение. На 

примере 

произведений В.Ю. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f3b80 

https://m.edsoo.ru/8bc525e0
https://m.edsoo.ru/f29f3ca2
https://m.edsoo.ru/f29f3db0
https://m.edsoo.ru/f29f3a5e
https://m.edsoo.ru/f29f3b80


Драгунского 

96.  

Особенности 

литературных 

сказок Х.-К. 

Андерсена (сюжет, 

язык, герои) 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f4544 

97.  

Особенности 

авторских сказок: 

раскрытие главной 

мысли, композиция, 

герои. На примере 

сказок Р.Киплинга 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f41de 

98.  

Тематическая 

проверочная работа 

по итогам раздела 

«Зарубежная 

литература» 

1   1     

99.  

Составление 

устного рассказа 

«Мой любимый 

детский писатель» 

на примере 

изученных 

произведений 

1      

100.  

Резервный урок. 

Проверочная работа 

по итогам 

изученного в 3 

классе 

1   1     

101.  Резервный урок. 1      

https://m.edsoo.ru/f29f4544
https://m.edsoo.ru/f29f41de


Работа с детской 

книгой и 

справочной 

литературой 

102.  

Резервный урок. 

Летнее чтение. 

Выбор книг на 

основе 

рекомендательного 

списка и 

тематического 

каталога 

1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
102  8   0   



 4 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изуче

ния  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Вс

ег

о  

 

Контрол

ьные 

работы  

 

Практич

еские 

работы  

 

1 

Разнообразие 

малых 

жанров 

фольклора 

(назначение, 

сравнение, 

классификац

ия) 

1    
2.09.2

3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f67cc 

2 

Проявление 

народной 

культуры в 

разнообразн

ых видах 

фольклора: 

словесном, 

музыкальном

, обрядовом 

(календарном

) 

1    
4.09.2

3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6952 

3 

Образы 

русских 

богатырей: 

где жил, чем 

занимался, 

какими 

качествами 

обладал. На 

примере 

былины 

«Ильины три 

поездочки» 

 1    
6.09.2

3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6d1c 

4 

Герой 

былины - 

защитник 

страны. На 

примере 

былины 

"Ильины три 

поездочки" 

1    
9.09.2

3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f783e 

5 

Резервный 

урок. 

Средства 

художествен

1    
11.09.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6e34 

https://m.edsoo.ru/f29f67cc
https://m.edsoo.ru/f29f6952
https://m.edsoo.ru/f29f6d1c
https://m.edsoo.ru/f29f783e
https://m.edsoo.ru/f29f6e34


ной 

выразительно

сти в былине: 

устойчивые 

выражения, 

повторы, 

гипербола, 

устаревшие 

слова 

6 

Отражение 

народной 

былинной 

темы в 

творчестве 

художника В. 

М.Васнецова 

1    
13.09.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6f38https://m.

edsoo.ru/f29f70aa 

7 

Резервный 

урок. 

Летопись «И 

повесил Олег 

щит свой на 

вратах 

Царьграда». 

Знакомство с 

произведение

м А. С. 

Пушкина 

«Песнь о 

вещем 

Олеге» 

1    
16.09.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f5afc 

8 

Путешествие 

героя как 

основа 

композиции 

волшебной 

сказки. На 

примере 

русской 

народной 

сказки 

"Волшебное 

кольцо" 

1    
18.09.

23 
 

9 

Образ 

Александра 

Невского в 

произведени

и 

С.Т.Романовс

кого 

1    
20.09.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f62e0 

https://m.edsoo.ru/f29f6f38
https://m.edsoo.ru/f29f70aa
https://m.edsoo.ru/f29f70aa
https://m.edsoo.ru/f29f5afc
https://m.edsoo.ru/f29f62e0


«Ледовое 

побоище». 

Страницы 

истории 

России, 

великие 

люди и 

события. На 

примере 

Житие 

Сергия 

Радонежског

о 

1

0 

Представлен

ие в сказке 

народного 

быта и 

культуры: 

сказки о 

животных, 

бытовые, 

волшебные 

1    
23.09.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f76cc 

1

1 

Характеристи

ка героев 

волшебной 

сказки: чем 

занимались, 

какими 

качествами 

обладают. На 

примере 

русской 

народной 

сказки 

"Волшебное 

кольцо" 

1    
25.09.

23 
 

1

2 

Сравнение 

фольклорных 

произведени

й разных 

народов: 

тема, герои, 

сюжет. 

Представлен

ие в сказке 

нравственны

х ценностей, 

быта и 

культуры 

народов мира 

1    
27.09.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6ace 

https://m.edsoo.ru/f29f76cc
https://m.edsoo.ru/f29f6ace


1

3 

Отражение 

нравственны

х ценностей 

на примере 

фольклорных 

сказок 

народов 

России и 

мира 

1    
30.09.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6c04 

1

4 

Тематическая 

проверочная 

работа по 

итогам 

раздела 

«Фольклор – 

народная 

мудрость» 

1   1   
2.10.2

3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f7956 

1

5 

Резервный 

урок.Работа с 

детскими 

книгами на 

тему: 

«Фольклор 

(устное 

народное 

творчество)»: 

собиратели 

фольклора 

(А.Н. 

Афанасьев, 

В.И. Даль) 

1    
4.10.2

3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6ace 

1

6 

Составление 

устного 

рассказа 

«Моё 

любимое 

произведение 

А.С. 

Пушкина» 

1    
7.10.2

3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0bdc0 

1

7 

Составление 

выставки 

«Произведен

ия А.С. 

Пушкина». 

Написание 

аннотации к 

книгам на 

выставке 

1    
9.10.2

3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0aa06 

1 Оценка  1    11.10. Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f6c04
https://m.edsoo.ru/f29f7956
https://m.edsoo.ru/f29f6ace
https://m.edsoo.ru/f2a0bdc0
https://m.edsoo.ru/f2a0aa06


8 настроения и 

чувств, 

вызываемых 

лирическим 

произведение

м А.С. 

Пушкина. На 

примере 

стихотворени

я «Няне» 

23 https://m.edsoo.ru/f2a0a36c 

1

9 

Картины 

осени в 

лирических 

произведения

х А.С. 

Пушкина: 

сравнения, 

эпитет, 

олицетворен

ия 

1    
14.10.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f7a78 

2

0 

Восприятие 

пейзажной 

лирики А.С. 

Пушкина: 

средства 

художествен

ной 

выразительно

сти в 

стихотворени

и «Зимняя 

дорога» и 

других его 

произведения

х 

1    
16.10.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f7ba4 

2

1 

Сравнение 

стихотворени

я А. С. 

Пушкина с 

репродукцие

й картины. 

На примере 

стихотворени

я "Туча" и 

репродукции 

картины И. 

И. Левитана 

«Вечерний 

звон» 

1    
18.10.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a7f4 

https://m.edsoo.ru/f2a0a36c
https://m.edsoo.ru/f29f7a78
https://m.edsoo.ru/f29f7ba4
https://m.edsoo.ru/f2a0a7f4


2

2 

Знакомство с 

литературной 

сказкой 

А.С.Пушкина 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и о 

семи 

богатырях»: 

сюжет 

произведения 

1    
21.10.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f7cbc 

2

3 

Характеристи

ка 

положительн

ых и 

отрицательн

ых героев, 

волшебные 

помощники в 

сказке А.С. 

Пушкина 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

1    
23.10.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f8284https://m

.edsoo.ru/f29f85c2 

2

4 

Наблюдение 

за 

художествен

ными 

особенностя

ми текста, 

языком 

авторской 

сказки А.С. 

Пушкина 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и о 

семи 

богатырях» 

1    
25.10.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f8478 

2

5 

Фольклорная 

основа 

литературной 

сказки А.С. 

Пушкина 

«Сказка о 

мёртвой 

царевне и о 

семи 

1    
28.10.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f7e42 

https://m.edsoo.ru/f29f7cbc
https://m.edsoo.ru/f29f8284
https://m.edsoo.ru/f29f85c2
https://m.edsoo.ru/f29f85c2
https://m.edsoo.ru/f29f8478
https://m.edsoo.ru/f29f7e42


богатырях» 

2

6 

Сходство 

фольклорных 

и 

литературны

х 

произведени

й А.С. 

Пушкина, 

В.А. 

Жуковского 

по тематике, 

художествен

ным образам 

(«бродячие» 

сюжеты) 

1    
6.11.2

3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f86d0 

2

7 

Тематическая 

проверочная 

работа по 

итогам 

раздела 

«Творчество 

А.С. 

Пушкина» 

1   1   
8.11.2

3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f890a 

2

8 

Составление 

сообщения о 

М. Ю. 

Лермонтове. 

Строфа как 

элемент 

композиции 

стихотворени

я М.Ю. 

Лермонтова 

«Парус» 

1    
11.11.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9418 

2

9 

Работа со 

стихотворени

ем М.Ю. 

Лермонтова 

«Утёс»: 

характеристи

ка средств 

художествен

ной 

выразительно

сти 

1    
13.11.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9558 

3

0 

Наблюдение 

за 

художествен

 1    
15.11.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9710 

https://m.edsoo.ru/f29f86d0
https://m.edsoo.ru/f29f890a
https://m.edsoo.ru/f29f9418
https://m.edsoo.ru/f29f9558
https://m.edsoo.ru/f29f9710


ными 

особенностя

ми 

лирических 

произведени

й М.Ю. 

Лермонтова. 

Стихотворен

ия о Кавказе 

3

1 

Патриотичес

кое звучание 

стихотворени

я М.Ю. 

Лермонтова 

«Москва, 

Москва! 

…Люблю 

тебя как 

сын…»: 

метафора как 

«свёрнутое» 

сравнение 

 1    
18.11.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f983c 

3

2 

Творчество 

Л.Н. 

Толстого – 

великого 

русского 

писателя 

1    
20.11.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa66a 

3

3 

Общее 

представлени

е о повести 

как 

эпическом 

жанре. 

Знакомство с 

отрывками из 

повести 

Л.Н.Толстого 

«Детство» 

1    
22.11.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa7a0 

3

4 

Чтение 

научно-

познавательн

ых рассказов 

Л.Н.Толстого

. Примеры 

текста-

рассуждения 

в рассказе 

«Черепаха» и 

1    
25.11.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa8ae 

https://m.edsoo.ru/f29f983c
https://m.edsoo.ru/f29fa66a
https://m.edsoo.ru/f29fa7a0
https://m.edsoo.ru/f29fa8ae


в повести 

Л.Н. 

Толстого 

"Детство" 

3

5 

Анализ 

художествен

ных 

рассказов 

Л.Н.Толстого

. 

Особенности 

художествен

ного текста-

описания на 

примере 

рассказа 

«Русак»и 

отрывков из 

повести Л. 

Толстого 

"Детство". 

Составление 

цитатного 

плана 

 1    
27.11.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29faa20 

3

6 

Роль 

портрета, 

интерьера в 

создании 

образа героя 

повести 

«Детство» 

1    
29.11.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fab56 

3

7 

Басни 

Л.Н.Толстого

: выделение 

жанровых 

особенностей 

1    
2.12.2

3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fac6e 

3

8 

Тематическая 

проверочная 

работа по 

итогам 

раздела 

«Жанровое 

многообрази

е творчества 

Л.Н. 

Толстого» 

1   1   
4.12.2

3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fad7c 

3

9 

Резервный 

урок. 

Подготовка 

1    
6.12.2

3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a5e2 

https://m.edsoo.ru/f29faa20
https://m.edsoo.ru/f29fab56
https://m.edsoo.ru/f29fac6e
https://m.edsoo.ru/f29fad7c
https://m.edsoo.ru/f2a0a5e2


выставки 

книг Л. 

Толстого. 

Подготовка 

сообщения о 

книгах Л. 

Толстого 

(сказки, 

рассказы, 

были, басни) 

4

0 

Взаимоотнош

ения со 

сверстникам

и – тема 

рассказа А.П. 

Чехова 

«Мальчики» 

1    
9.12.2

3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd662 

4

1 

Образы 

героев-детей 

в рассказе 

А.П. Чехова 

«Мальчики» 

1    
11.12.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fdb80 

4

2 

Соотнесение 

заглавия и 

главной 

мысли 

рассказа А.П. 

Чехова 

«Мальчики» 

1    
13.12.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fdcc0 

4

3 

Осознание 

ценности 

чтения для 

учёбы и 

жизни 

1    
16.12.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0a6f0 

4

4 

Поэты о 

красоте 

родной 

природы: 

анализ 

авторских 

приёмов 

создания 

художествен

ного образа 

1    
18.12.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9b34 

4

5 

Составление 

устного 

рассказа по 

репродукции 

картины на 

1    
20.12.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa21e 

https://m.edsoo.ru/f29fd662
https://m.edsoo.ru/f29fdb80
https://m.edsoo.ru/f29fdcc0
https://m.edsoo.ru/f2a0a6f0
https://m.edsoo.ru/f29f9b34
https://m.edsoo.ru/f29fa21e


основе 

изученных 

произведени

й 

4

6 

Описание 

явления 

природы в 

стихотворени

и В.А. 

Жуковский 

«Загадка»: 

приёмы 

создания 

художествен

ного образа 

1    
23.12.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa002 

4

7 

Сравнение 

образа 

радуги в 

стихотворени

ях В.А. 

Жуковского 

«Загадка» и 

Ф.И. 

Тютчева 

«Как 

неожиданно 

и ярко» 

1    
25.12.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9ee0 

4

8 

Восприятие 

картин 

природы в 

стихотворени

и А.А. Фета 

«Весенний 

дождь» и 

других его 

стихотворени

й 

1    
27.12.

23 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fa11a 

4

9 

Авторские 

приёмы 

создания 

художествен

ного образа в 

стихотворени

и Е.А. 

Баратынског

о «Весна, 

весна! Как 

воздух 

чист»..» 

 1    
13.01.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9c42 

https://m.edsoo.ru/f29fa002
https://m.edsoo.ru/f29f9ee0
https://m.edsoo.ru/f29fa11a
https://m.edsoo.ru/f29f9c42


5

0 

Резервный 

урок. Анализ 

настроения в 

стихотворени

и 

1    
15.01.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29f9d82 

5

1 

Выразительн

ость 

поэтической 

речи 

стихотворени

я И.С. 

Никитина «В 

синем небе 

плывут над 

полями…» и 

другие на 

выбор 

1    
17.01.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29faec6 

5

2 

Анализ 

чувств и 

настроения, 

создаваемых 

лирическим 

произведение

м. На 

примере 

произведения 

А.А. 

Прокофьева 

"Люблю 

берёзу 

русскую..." 

 1    
20.01.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb682 

5

3 

Образное 

изображение 

осени в 

стихотворени

и И.А. 

Бунина 

«Листопад» 

1    
22.01.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb420 

5

4 

Средства 

создания 

речевой 

выразительно

сти в 

стихотворени

я К.Д. 

Бальмонта. 

На примере 

стихотворени

я "Камыши" 

 1    
23.01.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb556 

https://m.edsoo.ru/f29f9d82
https://m.edsoo.ru/f29faec6
https://m.edsoo.ru/f29fb682
https://m.edsoo.ru/f29fb420
https://m.edsoo.ru/f29fb556


5

5 

Резервный 

урок. 

Составление 

текста-

рассуждения 

на тему 

«Зачем 

нужна поэзия 

современном

у человеку» 

1    
27.01.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb7e0 

5

6 

Темы 

лирических 

произведени

й А.А. Блока. 

На примере 

стихотворени

я 

«Рождество» 

 1    
29.01.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fb8f8 

5

7 

Составление 

устного 

рассказа по 

репродукции 

картины на 

основе 

изученных 

лирических 

произведени

й 

1    
31.01.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0afd8 

5

8 

Резервный 

урок. 

Читательский 

дневник 

(правила 

оформления) 

1    
3.02.2

4 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0b1c2 

5

9 

Характеристи

ка героя 

литературной 

сказки. На 

примере 

сказки В. Ф. 

Одоевского 

«Городок в 

табакерке» 

1    
5.02.2

4 
 

6

0 

Народные 

образы 

героев сказа 

П.П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

1    
8.02.2

4 
 

https://m.edsoo.ru/f29fb7e0
https://m.edsoo.ru/f29fb8f8
https://m.edsoo.ru/f2a0afd8
https://m.edsoo.ru/f2a0b1c2


6

1 

Наблюдение 

за 

художествен

ными 

особенностя

ми, языком 

сказа 

П.П.Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

1    
10.02.

24 
 

6

2 

Иллюстрации 

как 

отражение 

сюжета 

сказов 

П.П.Бажова 

1    
12.02.

23 
 

6

3 

Литературная 

сказка 

П.П.Ершова 

«Конёк-

Горбунок»: 

сюжет и 

построение 

(композиция) 

сказки 

1    
15.02.

24 
 

6

4 

Речевые 

особенности 

(сказочные 

формулы, 

повторы, 

постоянные 

эпитеты) 

сказки 

П.П.Ершова 

«Конёк-

Горбунок» 

1    
17.02.

24 
 

6

5 

Литературная 

сказка С.Т. 

Аксакова 

"Аленький 

цветочек" 

(сюжет, 

композиция, 

герои) 

1    
19.02.

24 
 

6

6 

Фольклорная 

основа 

литературной 

сказки С.Т. 

Аксакова 

 1    
21.02.

24 
 



"Аленький 

цветочек". 

Сочинение 

по сказке 

6

7 

Тематическая 

проверочная 

работа по 

итогам 

раздела 

«Литературн

ая сказка» 

1   1   
24.02.

24 
 

6

8 

Расширение 

круга 

детского 

чтения. 

Знакомство с 

авторами 

юмористичес

ких 

произведени

й 

1    
26.02.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fef08 

6

9 

Средства 

создания 

комического 

в 

произведения

х Н.Н.Носова 

и других 

авторов на 

выбор 

1    
28.02.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29ff336 

7

0 

Знакомство с 

экранизацией 

произведени

й 

юмористичес

ких 

произведени

й. На 

примере 

экранизации 

"Сказки о 

потерянном 

времени" Е. 

Л. Шварца 

(1964 г.) 

1    
2.03.2

4 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29ff44e 

7

1 

Резервный 

урок. Работа 

с детскими 

книгами 

1    
4.03.2

4 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe36e 

https://m.edsoo.ru/f29fef08
https://m.edsoo.ru/f29ff336
https://m.edsoo.ru/f29ff44e
https://m.edsoo.ru/f29fe36e


"Произведен

ия В. Ю. 

Драгунского" 

7

2 

Герой 

юмористичес

ких 

произведени

й 

В.Ю.Драгунс

кого. 

Средства 

создания 

юмористичес

кого 

содержания 

1    
6.03.2

4 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a08300 

7

3 

Средства 

выразительно

сти текста 

юмористичес

кого 

содержания: 

гипербола. 

На примере 

рассказа 

В.Ю. 

Драгунского 

«Главные 

реки» 

 1    
9.03.2

4 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe256 

7

4 

Знакомство с 

пьесой как 

жанром 

литературы. 

Как 

подготовить 

произведение 

к постановке 

в театре? 

1    
11.03.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fecba 

7

5 

Создание 

ремарок (их 

назначение и 

содержание) 

на основе 

анализа 

характера 

героев 

произведения

. На примере 

рассказа 

В.Ю. 

 1    
13.03.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29feb52 

https://m.edsoo.ru/f2a08300
https://m.edsoo.ru/f29fe256
https://m.edsoo.ru/f29fecba
https://m.edsoo.ru/f29feb52


Драгунского 

"Главные 

реки" 

7

6 

Создание 

реквизита 

для 

инсценивроа

ния 

произведения

. Подготовка 

пригласитель

ных билетов 

и афишы на 

примере 

рассказа 

В.Ю. 

Драгунского 

"Главные 

реки" 

1    
16.03.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe9ea 

7

7 

Пьеса и 

сказка: 

драматическо

е и эпическое 

произведения

, их 

структурные 

и жанровые 

особенности 

1    
18.03.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe7c4 

7

8 

Работа с 

пьесой-

сказкой С.Я. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев» 

1    
20.03.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe8dc 

7

9 

Характеристи

ка героев 

юмористичес

ких 

произведени

й. На 

примере 

рассказа Л. 

Д. 

Каминского 

"Автопортрет

" 

1    
23.03.

24. 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fede6 

8

0 

Резервный 

урок. 

Знакомство с 

 1    
25.03.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0b906 

https://m.edsoo.ru/f29fe9ea
https://m.edsoo.ru/f29fe7c4
https://m.edsoo.ru/f29fe8dc
https://m.edsoo.ru/f29fede6
https://m.edsoo.ru/f2a0b906


детскими 

журналами:«

Весёлые 

картинки», 

«Мурзилка» 

и другие. 

Сочинение 

весёлой 

истории 

8

1 

Приёмы 

раскрытия 

главной 

мысли 

рассказа. На 

примере 

произведения 

Б. С. 

Житкова 

"Как я ловил 

человечков" 

1    
27.03.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29ff214 

8

2 

Работа с 

рассказом 

К.Г. 

Паустовского 

«Корзина с 

еловыми 

шишками» 

1    
30.03.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fba1a 

8

3 

Особенности 

художествен

ного текста-

описания: 

пейзаж, 

портрет 

героя, 

интерьер на 

примере 

рассказа К.Г. 

Паустовского 

«Корзина с 

еловыми 

шишками» 

1    
8.04.2

4 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fbb28 

8

4 

Отличие 

автора от 

героя и 

рассказчика 

на примере 

рассказов 

М.М. 

Зощенко «О 

1    
10.04.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd43c 

https://m.edsoo.ru/f29ff214
https://m.edsoo.ru/f29fba1a
https://m.edsoo.ru/f29fbb28
https://m.edsoo.ru/f29fd43c


Лёньке и 

Миньке» 

8

5 

Отражение 

нравственно-

этических 

понятий в 

рассказах 

М.М. 

Зощенко «О 

Лёньке и 

Миньке». На 

примере 

рассказа 

"Ёлка" 

 1    
13.04.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe6ac 

8

6 

Знакомство с 

отрывками из 

повести Н.Г. 

Гарин-

Михайловско

го «Детство 

Тёмы» 

(отдельные 

главы): 

основные 

события 

сюжета 

1    
15.04.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd216 

8

7 

Словесный 

портрет 

героя 

повести Н.Г. 

Гарин-

Михайловско

го «Детство 

Тёмы» 

(отдельнеы 

главы) 

1    
17.04.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd31a 

8

8 

Осмысление 

поступков и 

поведения 

главного 

героя 

повести Н.Г. 

Гарин-

Михайловско

го «Детство 

Тёмы» 

(отдельные 

главы) 

1    
20.04.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd554 

8 Темы 1    22.04. Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe6ac
https://m.edsoo.ru/f29fd216
https://m.edsoo.ru/f29fd31a
https://m.edsoo.ru/f29fd554


9 лирических 

произведени

й. На 

примере 

стихотворени

й М.И. 

Цветаевой 

"Наши 

царства", 

"Бежит 

тропинка с 

бугорка…" 

24 https://m.edsoo.ru/f2a0a4b6 

9

0 

Резервный 

урок. 

Выразительн

ость 

поэтических 

картин 

родной 

природы. На 

примере 

стихотворени

я И.А. 

Бунина 

«Детство» 

 1    
23.04.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc1b8 

9

1 

Любовь к 

природе и 

родному 

краю – тема 

произведени

й поэтов. На 

примере 

стихотворени

й С.А. 

Есенина 

1    
26.04.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a09dd6 

9

2 

Тематическая 

проверочная 

работа по 

итогам 

раздела 

«Произведен

ия о детях и 

для детей» 

1   1   
28.04.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fe12a 

9

3 

Составление 

устного 

рассказа 

«Герой, 

который мне 

больше всего 

1    
30.04.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c34c 

https://m.edsoo.ru/f2a0a4b6
https://m.edsoo.ru/f29fc1b8
https://m.edsoo.ru/f2a09dd6
https://m.edsoo.ru/f29fe12a
https://m.edsoo.ru/f2a0c34c


запомнился» 

9

4 

Книга как 

источник 

информации. 

Виды 

информации 

в книге 

1    
4.05.2

4 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0c234 

9

5 

Человек и 

животные – 

тема многих 

произведени

й писателей 

1    
6.05.2

4 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fbf6a 

9

6 

Писатели – 

авторы 

произведени

й о 

животных: 

выставка 

книг 

1  1  
8.05.2

4 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc0aa 

9

7 

Наблюдатель

ность 

писателей, 

выражающая

ся в 

описании 

жизни 

животных. 

На примере 

рассказа А.И. 

Куприна 

«Скворцы» 

 1    
11.05.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc5f0 

9

8 

Раскрытие 

темы о 

бережном 

отношении 

человека к 

природе 

родного края 

1    
13.05.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc7bc 

9

9 

Особенности 

художествен

ного 

описания 

родной 

природы. На 

примере 

рассказа 

В.П.Астафье

ва «Весенний 

остров» 

1  1  
15.05.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fcd02 

https://m.edsoo.ru/f2a0c234
https://m.edsoo.ru/f29fbf6a
https://m.edsoo.ru/f29fc0aa
https://m.edsoo.ru/f29fc5f0
https://m.edsoo.ru/f29fc7bc
https://m.edsoo.ru/f29fcd02


1

0

0 

Отражение 

темы 

«Материнска

я любовь» в 

рассказе В.П. 

Астафьева 

«Капалуха» и 

стихотворени

и С.Есенина 

«Лебёдушка» 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fce92 

1

0

1 

Образ автора 

в рассказе 

В.П. 

Астафьев 

«Капалуха» 

1  1  
18.05.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fd0f4 

1

0

2 

М.М. 

Пришвин - 

певец 

русской 

природы. 

Чтение 

произведения 

М.М. 

Пришвина 

«Выскочка» 

1    
29.05.

24 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f29fc30c 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

10

2 
 8   0   

 

  3.2. Программа формирования универсальных учебных действий.  

3.2.1 В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщенных) учебных 

действий (далее - УУД) имеет следующую структуру:  

-описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

-характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

        3.2.2 Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется 

в следующем:  

-предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД;  

-развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной поисково-

исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных процессов, прежде 

всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами образовательного 

процесса);  

-под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как 

качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций, что позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

https://m.edsoo.ru/f29fce92
https://m.edsoo.ru/f29fd0f4
https://m.edsoo.ru/f29fc30c


представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;  

-построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способствует снижению 

доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность развития   

обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях 

реального и виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов.  

3.2.3 Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий.  

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 

другое);  

-базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, обобщение, 

классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-исследования и  

другое);  

-работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, 

диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на экране).  

3.2.4. Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию.  

3.2.5. 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.  

3.2.6. Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную 

среду класса, образовательной организации.  

3.2.7. 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, учет суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, вырабатывать общую 

точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия.  

3.2.8. Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне).  

3.2.9. Выделяются шесть групп операций:  

-принимать и удерживать учебную задачу;  

-планировать ее решение;  

-контролировать полученный результат деятельности;  



-контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

-предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; -корректировать 

при необходимости процесс деятельности.  

3.2.10. 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.  

3.2.11. В федеральных рабочих программах учебных предметов требования и планируемые 

результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, 

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает ее успешность:  

-знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия;  

-волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в 

результат общего труда и другие).  

3.2.12. Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции.  

3.12.1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения 

УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию 

разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается 

включение заданий, выполнение которых требует применения определенного познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в формирование 

УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных предметов 

для формирования качества универсальности на данном предметном содержании.  

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, "наблюдать - 

значит...", "сравнение - это...", "контролировать - значит..." и другое.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 

содержания) как свойство учебного действия сформировалась.  

3.12.2. Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере 

провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных 

образовательных и информационных ресурсов информационно-телекомуникационной сети "Интернет", 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения учебных предметов универсальные действия, требующие 

мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в 

том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  



Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения 

можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно предоставить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и другие).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта 

работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, то универсальность 

учебного действия формируется успешно и быстро.  

       3.12.3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. На первых этапах указанная работа организуется коллективно, 

выстраиваются пошаговые операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При 

этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; 

постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на любом предметном содержании 

и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля:  

-от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам;  

-выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса деятельности;  

-развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные 

трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 

обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся своих 

ошибок.  

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности развивает 

способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных 

ситуациях.  

3.13. 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.  

3.14. Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.  

3.15. Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, 

понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и (или) 

особенных свойств каждого предмета; сокращенная сжатая формулировка общего главного существенного 



признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного 

представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 

деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы.  

3.16. Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое 

представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики 

сущности универсального действия.  

3.17. Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как 

в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит 

проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

3.18. 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 определен 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности.  

3.19. В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в разделе 

"Планируемые результаты обучения". Познавательные УУД включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают 

перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Отдельный раздел "Совместная деятельность" интегрирует коммуникативные и регулятивные 

действия, необходимые для успешной совместной деятельности.  

  

   

3.3. Рабочая программа воспитания.  

Данный раздел соответствует Рабочей программе воспитания МБОУ « Туванская ООШ»  

3.3 Пояснительная записка. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 

воспитания    для дошкольной группы. 
1.1.1. Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей); 

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. 

1.1.2. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 
1.1.3. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания 

её содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 



образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

1.2. Целевой раздел. 

1.2.1. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Туванская ООШ»   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. 

1.2.2. Воспитательная деятельность в МБОУ «Туванская ООШ» 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. 

1.2.3. Цель воспитания обучающихся в МБОУ «Туванская ООШ»: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации 
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

1.2.4. Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «Туванская ООШ»: 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. 

1.2.5. 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. 

1.2.6. Воспитательная деятельность в МБОУ «Туванская ООШ» 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. 

1.2.7. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ «Туванская ООШ» 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 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. 
1.2.8. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

НОО установлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, 

на достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 
требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 
1.2.9. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

1.2.9.1. 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 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. 

1.2.9.2. 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. 

1.2.9.3. 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. 

1.2.9.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного 

для себя и других людей образа жизни, 
в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 
1.2.9.5. 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. 

1.2.9.6. 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. 

1.2.9.7. Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; обладающий 

первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании; 
имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации 

и осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
 

1.3. Содержательный раздел. 

1.3.1. Уклад образовательной организации. 

1.3.1.1. Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и её репутацию в окружающем образовательном 



пространстве, социуме. 

Здание современной средней школы сдано в эксплуатацию в 1978 году. 

МБОУ «Туванская ООШ» является основной общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 48 человек, численность  педагогического 

коллектива – 12 человек. Обучение ведётся с 1 по 9 класс по двум уровням образования: начальное 

общее образование, основное общее образование. 

МБОУ «Туванская ООШ» - это сельская, малокомплектная школа, удаленная от культурных центров, 

спортивных школ и школ искусств и т.п. Данные факторы не могут не вносить особенности в 

воспитательный процесс. Но следствием этого являются и положительные стороны. 

Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в городе,сохраняется 

бережное отношение к Родине и природе. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к 

семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, взаимопомощь. 

Практически все педагоги школы родились в нашем сельском поселении, учились в этой школе, 

теперь преподают в ней. Знают особенности, бытовые условия жизни школьников, что способствует 

установлению доброжелательных и доверительных отношений. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, 

существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что 

стимулирует активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, 

учащимися разного возраста. 

Школа удалена от города, культурных Центров, но использует в воспитании цифровые 

возможности, электронные образовательные платформы. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы. 

В процессе воспитывающей деятельности сотрудничаем с Домом культуры с.Туваны, 

администрацией Шумерлинского МО, КДН и ЗП, ПДН ОВД Шумерлинского муниципального 

округа. Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях росийского двидения детей и 

молодежи «Движение первых», ДДТ г.Шумерля и др. 

В школе функционируют Советобучающихся школы, первичное отделение РДДМ, движение 

волонтеров, Дружина юного пожарного. Работает школьный историко-краеведческий музей. В 

нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско-патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 
обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала. 

1.3.1.2. Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов ишкольников: 

-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 
-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивнымиэмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 
-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 
 

1.3.1.3. Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие: 

-основные школьные дела; 



-коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов ключевых дел и большинства 
используемых для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 
делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего поотношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническуюфункции. 

1.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

1.3.2.1. Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 
Детские общественные объединения 

Правовой основой действующих ДОО является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников. Участником школьного отделения РДДМ может стать любой школьник 

старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДДМ. 

Назначен советник по воспитанию, школа зарегистрирована на сайте РДДМ. 
Воспитание в РДДМ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие 

• Гражданская активность 

• Военно-патриотическое направление – 

• Информационно-медийное направление 

Основными формами деятельности членов РДДМ являются: 

- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся и др. 

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДДМ как детском общественном объединении 

осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно полезных дел, 

дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; 

торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, которая способствует 

пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и уважения к традициям; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

РДДМ, привлечения в него новых членов; 

поддержку и развитие в первичном отделении РДДМ традиций и ритуалов Организации, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в стране (реализуется посредством символики РДДМ, проведения торжественной 

церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет-странички детского 

объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДДМ, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным отделением дел). 

 

Зарегистрирован Школьный спортивный клуб «Сильные, смелые, ловкие» - общественная 

организация учителей, родителей и учащихся. Основными функциями школьного спортивного 

клуба являются: обеспечение систематического проведения внеклассных физкультурно-

спортивных мероприятий с учащимися; 



организация постоянно действующих спортивных секций; 

проведение внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч между классами и 

другими школами; 
проведение широкой пропаганды физической культуры и спорта. 

Отряд юных защитников правопорядка является добровольным объединением учащихся, 

создаваемым при школе. Основные направления деятельности: 

пропаганда правового поведения, профилактика правонарушений среди обучающихся 

оказание помощи в обеспечении общественного порядка при проведении культурно- массовых и 
спортивных мероприятий с участием детей на территории школы. 

 

В школе действует волонтерское движение. Это участие школьников в социально значимой 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения. Волонтерство позволяет 

проявить такие качества, как внимание, забота, милосердие, доброта, помогает развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, сопереживать. 

В школе действует волонтерский отряд «Дорогою добра», штаб волонтеров, проходит 

регистрация на сайте «Добро.ру» . Воспитательный потенциал реализуется: 

на внешкольном уровне: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым жителям 

Туванского поселения, экологические десанты в природу, акции по поздравлению пожилых 

людей с праздниками, благотворительные акции, акция «Бессмертный полк» 9 мая и др. 

на школьном уровне: Весенняя Неделя Добра, Трудовые операции и экологические десанты и др. 

 
1.3.2.2. Модуль «Урочная деятельность». 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной деятельности 

предполагает следующее: 

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 целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 



педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

организацию шефства 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. 

1.3.2.3. Модуль «Внеурочная деятельность». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется по 

направлениям по ФГОС, преимущественно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах МБОУ «Туванская 

ООШ» 
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1.3.2.4. 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; 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем гуманизации 

межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, детско-взрослого 

общения, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, 

коллективизма и социальной солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, 

проявления жестокости; 

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 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; 

- формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к негативным 

явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по отношению к кибербуллингу, 
деструктивным сетевым сообществам, употреблению различных веществ, способных нанести вред 

здоровью человека; культу насилия, жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за 

свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов, в частности, событий и итогов 

второй мировой войны; 

- формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, использования 

возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, творческих и научных 

сообществ. 

- 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 школе; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных 

влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию в классных 

делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их 

во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 

воспитания и обучения в классе, школе; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 



проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
1.3.2.5. Модуль «Основные школьные дела». 

Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

- общешкольные праздники, творческие мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами. Например, День Учителя (поздравление 

учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая при полном составе 

учеников и учителей Школы. День самоуправления (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.)) и др.; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в 

жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие школы, своей 

местности (на еженедельных общешкольных линейках и по итогам года-на «Последнем звонке»); 

социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в 

том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

проводимые для жителей поселения и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, 

фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями; 

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 т. д.), 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 педагогами и 

другими взрослыми. 
Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской Федерации и 

Чувашской Республики. Церемония поднятия (спуска) Государственного флага 
Российской Федерации и Чувашской Республики  является одним из важнейших 

воспитательных событий, направленных на формирование чувства патриотизма и 
гражданственности у школьников. Поднятие Государственного флага Российской 

Федерации и Чувашской Республики  является почетной обязанностью и поручается 
обучающимся, добившимся выдающихся результатов в учебной, научной, спортивной, 

творческой деятельности. Порядок проведения Церемонии закреплен внутренним 

регламентом МБОУ «Туванская ООШ». 

Подъем флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной недели перед первым 

учебным уроком. Спуск Государственного флага осуществляется в конце каждой учебной 

недели по окончании последнего учебного урока. Церемония Поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации и Чувашской Республики  реализуется в 

одном из двух форматов: на пришкольной территории у флагштока; в коридоре школы. 

1.3.2.6. Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

школы; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

литературные, экологические. туристические походы, экскурсии и т. п., организуемые педагогами, 

в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов 



и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

Например, патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы, с 9 мая 2016 года шествие жителей с.Юманай с портретами 

ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно) и др.; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 
событиям. 

1.3.2.7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

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 школу государственной символикой 

Российской Федерации, Чувашской Республики, Шумерлинского муниципального округа; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации и Чувашской Республики  ; 

размещение карт России, 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 звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- 

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации и 

Чувашской Республики  ; разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» лиц, мест, событий в истории 

России; памятника воинской славы, памятных досок; 

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа), 

содержащих новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно- 

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.; 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг, 

эмблема, значок детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 
происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

- событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым событиям (День знаний, Новый 

год, День Победы и др.) и их периодическая переориентация, которая служит хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в щколе, доступных и 
безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле стеллажа свободного книгообмена, на который обучающиеся, 

родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 



со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе школы, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

1.3.2.8. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)». 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (Совета родителей общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

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; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного аккаунта в соцсети: 

размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 

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. 

На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 
1.3.2.9. Модуль «Самоуправление». 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (Совета родителей общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете общеобразовательной 

организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

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; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного аккаунта в соцсети: 

размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 

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. 
На индивидуальном уровне: 

- обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

1.3.2.10. Модуль «Профилактика и безопасность». 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.); 

разработку и реализацию индивидуальных 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 школе 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 т. д.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению — познания, испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности; 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого- 

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

1.3.2.11. 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 т. п.); 

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 

общеобразовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 
1.3.2.12. Модуль «Профориентация». 

Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю – подготовить 

школьников к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Реализация 

воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 
Участие в проекте «Билет в будущее» (основной уровень) 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 

о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия (в том числе и онлайн), в организации, дающие начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы; 

посещение (в том числе и онлайн), профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

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 обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии. 
 

1.4. Организационный раздел. 

36.4.1. Кадровое обеспечение. 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — специалисты 

с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогических и 

управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного результата – качественного 

и результативного воспитания. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации 

педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки и сопровождения 

педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих 

педагогов интересов. Так классные руководители (100%) в Центре инновационного образования и 

воспитания прошли обучение по программе переподготовки «Организация работы классного 

руководителя в ОО в объеме 250 часов для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

образования по профилю «Классный руководитель». 

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, ответственный по учебно-воспитательной работе, 



советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 

классные руководители (7 человек), педагоги – предметники (12 человек), библиотекарь, старший 

вожатый, социальный педагог. 

36.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности 

Устав школы 
Локальные акты: 

Положение о Совете обучающихся 

Положение о методическом объединении классных руководителей 

Положение о Совете родителей 
Положение о школьном спортивном клубе «Сильные, ловкие, смелые» 

Программа «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». 

36.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

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, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных 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 адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

социального педагога; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

36.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 

интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 
обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении через 

сайт школы, социальные сети) проведение награждений на еженедельной общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 

поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на праздничных 

мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 
- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar


представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 
представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

- дифференцированности  поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, спортивных 

соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственнымиписьмами за 

хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел. 
 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения 

в школе. 

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) 

артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные или достижения в 

группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 

36.4.5. Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с 

планируемыми результатами воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 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 общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в 

работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального 

воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 
Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с ответственным по учебно- воспитательной 



работе (советником директора по воспитанию) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится ответственным по учебно-воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

деятельности классных руководителей и их классов; проводимых 

общешкольных основных дел, мероприятий; организуемой 

внеурочной деятельности обучающихся; внешкольных 

мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 
- реализации потенциала социального партнёрства; 

- деятельности по профориентации обучающихся 

деятельности детских общественных объединений 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых анкета. (Приложение). 

Ее структура повторяет структуру программы воспитания с ее модулями. Тем, кто будет ее заполнять, 

предлагается оценить качество организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, отв. по УВР, 

несколько педагогов, включенных в воспитательную работу, несколько родителей (действительно 

хорошо знающие, что происходит в школе), несколько старшеклассников. Их субъективная оценка 

поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 

составляемого ответственным по учебно-воспитательной работе в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

 

  

  

IV. Организационный раздел  

  

4.1. Учебный план начального общего образования.  

4.1.1. Учебный план МБОУ «Туванская ООШ», реализующей ООП НОО (далее - учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 



структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

4.1.2. Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

4.1.3. Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

в сфере образования, возможность обучения на государственном языке Чувашской Республики и родном 

(нерусском) языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение этих языков, по классам (годам) обучения.  

4.1.4. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Объем обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией, - 20% от общего объема.  

Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

4.1.5. Расписание учебных занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

нагрузки в течение дня   соответствует действующим санитарным правилам и нормативам. 4.1.6. Школа 

самостоятельно   организует образовательную деятельность (урочную и внеурочную), выбирает виды 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и другое). Во время занятий рекомендован   перерыв для гимнастики не менее 2 минут.  

4.1.7. Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов.  

4.1.8. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, 

музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы).  

4.1.9. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. Школа   предоставляет обучающимся возможность выбора   занятий, 

направленных на развитие обучающихся.  

4.1.10. Школа определяет формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность.  

4.1.11. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Школы. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой.  

4.1.12. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО.  

4.1.13. Учебный план начального общего образования составлен на основе варианта 4 для образовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском или родном языке, но наряду с ним изучается один из 

языков народов России (6-дневная учебная неделя).  



  

Федеральный учебный план начального общего образования  

(1 кл. – 5-дневная учебная неделя, 2–4 кл. – 6-дневная учебная неделя  

с изучением родного языка) 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю Форма 

промеж.аттест 

 
I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 ГОУ 

Литературное чтение 
3 3 3 3 ГОУ 

Родной язык  

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык  

и (или) 

государственный язык 

республики 

Российской 

Федерации 

1 2 2 2 ГОУ 

Литературное чтение 

на родном языке 

1 1 1 1 ГОУ 

Иностранный язык Иностранный язык 
– 2 2 2 ГОУ 

Математика  

и информатика 
Математика 

4 4 4 4 ГОУ 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 ГОУ 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 ГОУ 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 ГОУ 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 ГОУ 

Технология Технология 1 1 1 1 ГОУ 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 ГОУ 

Итого: 21 24 24 25 94 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 2 2 1 5 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 884 884 884 3345 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами  

и гигиеническими нормативами 

21 26 26 26 99 

 

  

4.1.14. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и 

иных) возможно деление классов на группы  

при проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении занятий по родному языку в образовательных организациях,  

в которых наряду с русским языком изучается родной язык (1–4 классы),  



и по иностранному языку (2–4 классы) осуществляется деление классов  

на две и более группы. При проведении учебных занятий в малокомплектных организациях 

допускается объединение в группы обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования из нескольких классов. 

4.1.15. Режим работы Школы-6-дневная  учебная неделя).   

4.1.16. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе - 33 недели.  

4.1.17. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов и более 

3345 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе. 

4.1.18. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

4.1.19. Продолжительность урока составляет:  

-в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); -в 2 - 

4 классах - 40 - (по решению Школы).  

4.1.20. Федеральный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана Школы, в 

нем   отражаются и конкретизируются основные показатели учебного плана:  

-состав учебных предметов;  

-недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам;  

-максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; -максимальная нагрузка с учетом 

деления классов на группы; -план комплектования классов.  

4.1.21. При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час   реализуется за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам 

спорта.  

4.1.22. Учебный план   составлен в расчете на весь учебный год   с учетом специфики календарного 

учебного графика. 

 4.1.23. Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, в соответствии 

с локальным актом Школы.  

4.1.24. Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для каждого класса  по 

продолжительности выполнения не должен превышать: 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 

часа - для 4 класса. Школа   осуществляет координацию и контроль объема домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями.  

4.1.25. План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования (до 1320 

академических часов за четыре года обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов 



обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей Школы.  

4.1.26. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего образования с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией.  

Содержание данных занятий должно формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, хоровые студии, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и другое.  

4.1.27. При организации внеурочной деятельности обучающихся   используются возможности 

организаций дополнительного образования.  

4.2. Календарный учебный график.  

    

  4.2.1. Продолжительность   учебного   года и учебных периодов  

Классы  Начало учебного года  Окончание учебного года  

1-4 классы  1 сентября  

Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается 

в первый, следующий за ним, 

рабочий день.  

  

26 мая  

Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае 

учебный год заканчивается в 

предыдущий рабочий день.  

  

  

Учебные четверти  Классы    Начало и окончание 

четверти*  

Количество учебных недель     

I четверть  1 - 4 классы      сентябрь – октябрь  8 недель   

II четверть  1 - 4 классы         ноябрь-декабрь  8 недель   

III четверть  1 классы  

2-4 классы  

         январь-март  10 недель   

11 недель  

IV четверть  1-4 классы           апрель-май  

  

7 недель   

  

Итого за учебный год  1 классы  

2-4 классы  

  33 недели  

34 недели  

  

Сроки и продолжительность каникул:  

Каникулы  Классы  Сроки*  

Количество 

календарных 

дней  

Осенние(по окончании I четверти)  1-4 классы  октябрь-ноябрь  8 

Зимние (по окончании II четверти)  1-4 классы  декабрь-январь  12 

Дополнительные каникулы  1 классы  февраль  7  

Весенние(по окончании III четверти)  1-4 классы  март 10 

Летние (не менее 8 нед.)( по окончании IV 

четверти)  

1-4классы  май-август  92  



  

Сроки проведения  промежуточной  аттестации.  

  Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится  в мае.* *Конкретные 

сроки указываются в календарном учебном графике на учебный год.  

  

  

4.2.2. Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям.  Режим 

работы -6-дневная.  

4.2.3. Продолжительность урока - 45 минут.  

4.2.4. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 урока) - 20 минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью - 20 

минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития.  

4.2.5. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими нормативами.  

4.2.6. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 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.  

4.2.7. 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.   

          4.2.8. Занятия начинаются в   8 часов 00 минут утра и заканчиваются не позднее 15 часов.  

4.2.9. Календарный учебный график образовательной организации составлен с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры Чувашской Республики 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.  

  

4.3 План внеурочной деятельности.  

Пояснительная записка  

4.3.1.План внеурочной деятельности составлен с учетом рекомендаций    Минпросвещения России от 

05.07.2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования».  
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4.3.2. 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 сформирован 

с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов.  

4.3.3. 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 

проектноисследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников; -развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обес-

печивающих 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.  

4.3.4. 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 отборе содержания обучения Школа учла:  

-особенности(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 Чувашской Республики.  

К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации были привлечены родители как 

законные участники образовательных отношений.  

4.3.5 Общий объем внеурочной деятельности в каждом классе не   превышает 10 часов в неделю.  

4.3.6. Один час в неделю отведён 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 окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам.  

    4.3.7. Планирование внеурочной деятельности   

  С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего и 

основного общего образования целесообразно при формировании плана внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся:   

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговоры о важном".  



1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

финансовой грамотности, читательской и др.).   

1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства).   

В   вариативную часть плана внеурочной деятельности   включены:   

  -занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном 

уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения);   

-занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных 

спортивных клубах);   

- занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся (в том 

числе в рамках Российского движения школьников: «Орлята России»).   

  4.3.8. Направления и цели внеурочной деятельности:  

-спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 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.  

4.3.9. К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность проходит не 

только в помещении Школы, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, РДК и другие).  

При организации внеурочной деятельности  могут привлекаться  все педагогические работники 

данной Школы(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, 

педагогипсихологи, учителя-дефектологи, логопед, вожатая, библиотекарь и другие).  

4.3.10. 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.  

4.3.11. Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

педагогический работник, преподающий на уровне начального общего образования, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе.  

 



  

                 План (недельный\годовой) внеурочной деятельности в 1-

4 классах МБОУ «Туванская ООШ» 

 

Направлен 

ия развития 

личности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов по 

классам 
 Методическое 

обеспечение 

 2 кл 3 кл 4 кл  

Духовно- 

нравственно 

е 

Курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

 1\34 1\34 1\34 Рабочая программа 

Деятельность классного 

руководителя и иных 

педработников школы: 

6. Тематические классные 

часы «Азбука истоков», 
«Истоки» беседы и др. 

7. Конкурсы рисунков, 

плакатов 

8. Сезонные праздники 

9. День учителя, день 

матери и др. 
10. Конкурсы чтецов 

 1\34 1\34 1\34 План работы школы 

     Программа воспитания 

     обучающихся 

     Календарный план 

     воспитательной работы 

Художестве Курс внеурочной деятельности  1\34 1\34 1\34 Рабочие программы 

нно- «Театральная студия»      

эстетическое       

творческое       

Интеллектуа Курс внеурочной деятельности  1\34 1\34 1\34 Рабочая программа 

льные «Орлята России»      

марафоны       

Деятельность классного  1\34 1\34 1\34 План работы школы 

 руководителя и иных      

 педработников школы:      

 4. Предметные 
олимпиады 

5. Конференция младших 

школьников 

6. Интеллектуальные 

конкурсы 

     

Коммуникат 

ивная 

Курс внеурочной деятельности 

«» 

1\34 1\34 1\34 1\34 Рабочие программы 

деятельност Деятельность классного 

руководителя и иных 

педработников школы: 

4. Тематические беседы и 

классные часы. 

5. Конкурсы 

6. Выставки поделок 

своими руками 

1\34 1\34 1\34 1\34 План работы школы 

ь     
Программа воспитания 

     обучающихся 

     Календарный план 

     воспитательной работы 

Спортивно- 

оздоровител 
ьное 

Курс внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

1\34 1\34 1\34 1\34 Рабочие программы 

Количество часов внеурочной деятельности в 
неделю 

8\272 8\272 8\272 8\272 32\1088 

                       

  

  

 

 



 

4.4. Календарный план воспитательной работы.  

Данный раздел соответствует Календарному плану воспитательной работы МБОУ « Туванская 

ООШ».  

37. Календарный план воспитательной работы в МБОУ «Туванская ООШ» 

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; 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; 

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. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ План воспитательной работы 

МБОУ «Туванская ООШ» на 2023-2024 учебный 

год 

начальное общее образование 
 

2023 год - Год педагога и наставника 

2023 год – год Счастливого детства (в Чувашии) 

2024 - год 300-летия российской науки 
2024 - Год экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии 

Модуль «Основные школьные дела» 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 Церемония поднятия 

государственного флага под 

государственный гимн 

1-4 

классы 

каждый 

учебный 

понедельник 

классные 

руководители 

2 Сбор макулатуры 1-4 

классы 

сентябрь, 

март 

классные 

руководители 

Праздники 

1 День знаний 1-4 

классы 

1 сентября классные 

руководители 

2 Посвящение в первоклассники 1 классы октябрь классные 

руководители 

3 День учителя 1-4 

классы 

5 октября классные 

руководители 

4 Международный день пожилых 

людей 

1-4 

классы 

1 октября классные 

руководители 

5 День отца в России 1-4 

классы 

16 октября классные 

руководители 



6 День матери в России 1-4 

классы 

27 ноября классные 

руководители 

7 Новогодняя елка 1-4 

классы 

декабрь классные 

руководители 

8 День Защитника Отечества 1-4 

классы 

22 февраля классные 

руководители 

9 Масленица 1-4 

классы 

февраль-март классные 

руководители 

10 Международный женский день 1-4 

классы 

8 марта классные 

руководители 

11 Праздник Весны и Труда 1-4 

классы 

1 мая классные 

руководители 

12 День Победы 1-4 

классы 

9 мая классные 

руководители 

13 Прощание с букварем 1 класс октябрь классные 

руководители 

14 Выпускной 4 класс май классные 

руководители 

Классные часы к памятным датам 

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 

классы 

3 сентября классные 

руководители 

2 День окончания Второй мировой 

войны 

1-4 

классы 

3 сентября классные 

руководители 

3 210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 

классы 

7 сентября классные 

руководители 

4 Международный день 

распространения грамотности 

1-4 

классы 

8 сентября классные 

руководители 

5 Международный день памяти жертв 

фашизма 

1-4 

классы 

10 сентября классные 

руководители 

6 Международный день пожилых 

людей; Международный день музыки 

1-4 

классы 

1 октября классные 

руководители 

7 День защиты животных; 1-4 

классы 

4 октября классные 

руководители 



8 Международный день школьных 

библиотек 

1-4 

классы 

25 октября классные 

руководители 

9 День отца 1-4 

классы 

третье 

воскресенье 

октября 

классные 

руководители 

10 День народного единства 1-4 

классы 

4 ноября классные 

руководители 

11 День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

1-4 

классы 

8 ноября классные 

руководители 

12 День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 

классы 

8 ноября классные 

руководители 

13 День Матери 1-4 

классы 

последнее 

воскресенье 

ноября 

классные 

руководители 

14 День неизвестного солдата 1-4 

классы 

3 декабря классные 

руководители 

15 Международный день инвалидов 1-4 

классы 

3 декабря классные 

руководители 

16 День добровольца (волонтера) в 

России 

1-4 

классы 

5 декабря классные 

руководители 

17 День героев Отечества 1-4 

классы 

9 декабря классные 

руководители 

18 День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 

классы 

12 декабря классные 

руководители 

20 День полного освобождения 

Ленинграда отфашисткой блокады 

1-4 

классы 

27 января классные 

руководители 

21 День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

(Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

1-4 

классы 

27 января классные 

руководители 

22 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

1-4 

классы 

2 февраля классные 

руководители 

23 День российской науки 1-4 

классы 

8 февраля классные 

руководители 



24 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 

классы 

15 февраля классные 

руководители 

25 Международный день родного языка 1-4 

классы 

21 февраля классные 

руководители 

26 День защитника Отечества 1-4 

классы 

23 февраля классные 

руководители 

27 День воссоединения Крыма с Россией 1-4 

классы 

18 марта классные 

руководители 

28 Всемирный день театра 1-4 

классы 

27 марта классные 

руководители 

29 День космонавтики 1-4 

классы 

12 апреля классные 

руководители 

30 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной 

войны 

1-4 

классы 

19 апреля классные 

руководители 

31 Всемирный день Земли 1-4 

классы 

22 апреля классные 

руководители 

32 День детских общественных 

организаций России 

1-4 

классы 

19 мая классные 

руководители 

33 День славянской письменности и 

культуры 

1-4 

классы 

24 мая классные 

руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

1     

2 Неделя безопасности 1-4 

классы 

сентябрь, 

март 

классные 

руководители 

3 Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

1-4 

классы 

сентябрь, 

март 

классные 

руководители 

4 Месячник пожарной безопасности 1-4 

классы 

сентябрь, 

март 

классные 

руководители 

5 Международные дни наблюдения 

птиц 

1-4 

классы 

октябрь классные 

руководители 

6 Дни правовых знаний 1-4 

классы 

октябрь классные 

руководители 



7 Экологический месячник 1-4 

классы 

ноябрь классные 

руководители 

Концерты 

1 Концерт к дню учителя 1-4 

классы 

октябрь классные 

руководители 

2 Концерт к 8 марта 1-4 

классы 

март классные 

руководители 

3 Концерт к 9 мая 1-4 

классы 

апрель классные 

руководители 

Конкурсы 

1 Конкурс цветочных композиций к 

Дню учителя 

1-4 

классы 

октябрь классные 

руководители 

2 Конкурс плакатов к Дню учителя 1-4 

классы 

октябрь классные 

руководители 

3 Конкурс плакатов к Новому году 1-4 

классы 

декабрь классные 

руководители 

4 Конкурс на лучшее оформление 

кабинетов к Новому году 

1-4 

классы 

декабрь классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

1 Дни здоровья 1-4 

классы 

декабрь классные 

руководители 

2 Дни здорового образа жизни 1-4 

классы 

февраль классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

1 Знакомство с классами 1 класс сентябрь классные 

руководители 

2 Составление социальных паспортов 1 класс сентябрь классные 

руководители 

3 Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 

классы 

сентябрь классные 

руководители 

4 Родительское собрание с родителями 

первоклассников 

1 класс август, 

сентябрь 

классные 

руководители 

5 Знакомство с Уставом школы, 

правилами распорядка школьной 

жизни 

1 класс август, 

сентябрь 

классные 

руководители 



6 Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

7 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

8 Общешкольный классный час 

«Разговор о главном» 

1-4 

классы 

каждый 

учебный 

понедельник 

1 урок 

классные 

руководители 

9 Работа с государственными 

символами России 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

10 Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

11 Работа с родителями или законными 

представителями 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

12 Родительские собрания 1-4 

классы 

1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 

13 Организация участия в детских 

объединениях 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

  классы часы ответственные 

Социальное направление 

1 Курс внеурочной деятельности 
"Орлята России» 

2-4 По 1 ч классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное направление 

1 Курс внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 

2-3 По 1 ч классные 

руководители 

Духовно-нравственное направление 

1 Курс внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

2-4 По 1 ч классные 

руководители 

2 Курс внеурочной деятельности 
«Истоки» 

4 1ч классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительное 

1 Курс внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 

1 1 ч классные 

руководители 

Общекультурная  деятельность 



1 Курс внеурочной деятельности 

«Театральная студия» 

1 1 классные 

руководители 

Модуль «Урочная деятельность» 

1 Планирование воспитательного 

компонента урока 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители, 

2 Руководство исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители, 

 Предметные недели    

3 Предметная декада 1-4 

классы 

апрель классные 

руководители, 

Модуль «Самоуправление» 

1 Выборы в совет класса, 

распределение обязанностей 

1-4 

классы 

сентябрь классные 

руководители 

2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

3 Классное собрание 1-4 

классы 

1 раз в месяц классные 

руководители 

4 Отчет перед классом о проделанной 

работе 

1-4 

классы 

конец уч. года классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

1 Ролевые игры по выбору профессий, 1-4 в течение года классные 

 профессиональных проб и практик классы  руководители 

2 Классный часы«День профессий», 

«Профессии наших родителей», 

«Профессия моей мечты» 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

3 Конкурс рисунков, фотографий и 

сочинений 

"Профессии моей семьи"; "Моя 

будущая 

профессия" и др. 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

4 Знакомство с профессиями на уроке 1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

5 Встречи с представителями 

различных профессий 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 



6 Организация общественно-полезного 

труда школьников, как проба сил для 

выбора профессии 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

7 Участие в социально-значимых 

проектах 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

8 Диагностические исследования 1-4 

классы 

в течение года педагог-психолог 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

1 Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 

классы 

2 раза в год классные 

руководители 

2 Классные родительские собрания 1-4 

классы 

в течение 

года, по 

графику 

классные 

руководители 

3 Родительский всеобуч (Психолого- 

педагогические особенности 

младшего школьника, адаптация 

ребенка к школе, 

гаджетозависимость, тревоги и 

страхи у детей, профилактика 

прививок) 

1-4 

классы 

в течение 

года, по 

графику 

классные 

руководители 

4 Создание общешкольного 

родительского комитета, Совета 

школы, планирование их работы 

1-4 

классы 

сентябрь классные 

руководители 

5 Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 

классы 

по 

необходимост 

и 

классные 

руководители 

6 Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

1-4 

классы 

по 

требованию 

классные 

руководители 

7 Посещениесемей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, 

выявления «неблагополучных семей» 

(составление актов обследования) 

1-4 

классы 

по 

необходимост 

и 

классные 

руководители, 

соцпедагог 

8 Работа Совета профилактики 1-4 

классы 

1 раз в 

четверть 

члены Совета 

профилактики 

9 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 

классы 

по плану классные 

руководители 



10 Организация совместного посещения 

музеев, выставок, поездок в театр, 

экскурсий 

1-4 

классы 

по плану классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1 Выставки рисунков, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

2 Оформление классных уголков 1-4 

классы 

сентябрь классные 

руководители 

3 Уход в кабинетах за растениями 1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

4 Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

5 Озеленение пришкольной 

территории, участие в посадке 

школьного сада. 

1-4 

классы 

май-сентябрь классные 

руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

1 Акции: «Бессмертный полк», 

«Открытка ветерану», «Цветы 

ветерану», «Сад памяти», «Окна 

Победы»«Доброта спасет мир», 

посвященная Дню защиты детей, 

Дню пожилого человека «Связь 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители, 

 поколений», Дню матери, «Открытка 

учителю» 

   

2 Уроки мужества к памятным датам 1-4 

классы 

по плану классные 

руководители 

3 Классные часы и беседы на 

патриотические и историко- 

краеведческие темы 

1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

4 Конкурс «Семейные ценности» 1-4 

классы 

март классные 

руководители 

5 Конкурс проектов «Моя 

родословная» 

1-4 

классы 

январь классные 

руководители 

6 Единый классный час, посвященный 

Конвенции о правах ребенка 

1-4 

классы 

ноябрь классные 

руководители 

7 Экскурсии в школьный музей 1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 



8 Военно-спортивные эстафеты 1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

9 Посещение музеев 1-4 

классы 

в течение года классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1. Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

1-4 

классы 

Сентябрь страший вожатый 

2. Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения 

(по отд.плану). 

1-4 

классы 

В течение 

учебного года 

старший вожатый 

5. Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 
рамках работы Совета профилактики. 

1-4 

классы 

В течение 

учебного года, 

1 раз в месяц 

соц. педагог 

6. Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденного плана). 

1-4 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

7. Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных руководителей), 

в томчисле с использованием 

материаловпроекта «Здоровая Россия 
– общее дело». 

1-4 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

8. Письменное информирование 

родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для 
здоровья и безопасности 

обучающихся 

1-4 

классы 

В течение 

учебного года 

классные 

руководители 

9. Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости, 
суицидальное поведение идр.). 

1-4 

классы 

В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог 

10. Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, 

консультаций с их родителями 

(законнымипредставителями), в т. ч. 

с привлечением специалистов 
учреждений системы профилактики. 

1-4 

классы 

В течение 
учебного года 

соц. педагог 

11. Организация психолого- 

педагогического просвещения 

родителей (законных 
представителей). 

1-4 

классы 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Модуль «Социальное партнерство» 



№ Соц. 
партнер 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы/ 
группы 

Сроки Ответственные 

1 ГИБДД МО 

МВД 
России 

 

(на 

основании 

со 

вместного 

плана 

работы) 

Участие в акциях, 
проводимых ЮИД. 

1-4 В течение 
уч. года 

Старший 
вожатый 

2 Занятия по 

профилактике 

детского дорожно- 
транспортного 

травматизма. 

1-4 В течение 

уч. года 

классные 

руководители 

3 Тематические 

сообщения на 
классных и 

общешкольных 
родительских 
собраниях. 
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      4.5. Характеристика условий реализации ООП НОО в соответствии с    

требованиями ФГОС.  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы    начального общего 

образования  

Для реализации ООП НОО Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности.  

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя:  

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими   и иными 

работниками;  

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной  организации,  

участвующих  в  реализации основной  образовательной  программы  и  создании  условий 

для её разработки и реализации;  

-непрерывность профессионального   развития   педагогических  работников  образовательной  

организации,  реализующей образовательную программу начального общего образования.  

В основу должностных обязанностей педагогических работников  положены 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые  поручены работнику, 

занимающему данную должность.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для её 

разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года.  

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка качества 

и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС начального общего образования:  
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—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

—освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся;  

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС начального общего образования.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего 

образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях.  

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. Отчёт о 

методических   темах, обеспечивающих   необходимый   уровень качества как учебной и 

методической документации представлен в рамках работы школьного методобъединения.  

   

  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

  

Психолого-педагогические условия, созданные в школе, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к реализации основной образовательной программы начального общего 

образования,  в частности:  

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования;  

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде;  

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности.  

В Школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: социальным 

педагогом- 1чел.  

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников   образовательных   отношений   посредством   системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  
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—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений;  

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 

обучающихся;  

—поддержка  и  сопровождение  детско-родительских  отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей;  

—создание условий для последующего профессионального самоопределения;  

—формирование  коммуникативных  навыков  в  разновозрастной среде и среде сверстников;  

—поддержка  детских  объединений,  ученического  самоуправления;  

—формирование  психологической  культуры  поведения  в  информационной среде; —

развитие психологической  культуры  в  области использования ИКТ.  

В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе (указать при наличии):  

-обучающихся,  испытывающих  трудности  в  освоении  программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации;  

-обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых;  

-обучающихся с ОВЗ;  

-педагогических,  учебно-вспомогательных  и  иных  работников  образовательной  

организации,   

обеспечивающих  реализацию программы начального общего образования; -

родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних обучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на  

индивидуальном уровне.  

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы 

психолого-педагогического сопровождения, как:  

- диагностика,   направленная   на   определение   особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода обучающегося на следующий уровень образования  

и в конце каждого учебного года;  

-консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое осуществляется 

педагогическим работником и психологом с учётом результатов диагностики, а также  

администрацией образовательной организации;  

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

  

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 
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Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации. Государственное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объём (содержание) государстве ной услуги (работы), а также 

порядок её оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казённого учреждения — на 

основании бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. При этом формирование и утверждение нормативов 
финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации программ начального 
общего образования осуществляются в соответствии с общими требованиями к определению 
нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное 
образование, профессионального обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования — гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 

расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включая:  

-расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации образовательной 

программы начального общего образования;  

-расходы  на  приобретение  учебников  и  учебных  пособий, средств обучения;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому   виду   и   направленности   образовательных   программ 

с учётом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образвательных технологий, обеспечения дополнительного профес- 

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учётом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством РФ или субъекта РФ.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определённого субъектом Российской Федерации.  
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В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов включаются расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием 

сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (при наличии этих расходов).  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного зада- ния, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры 

направления и расходования бюджетных средств структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы начального общего образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций).  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя  

затраты на оплату труда педагогических работников с учётом обеспечения уровня сред- ней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую ра- боту, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических р работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные организации. В связи с 

требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объёма средств образователь- ной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определёнными органами 

государственной власти субъекта  

Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими   поправочными   

коэффициентами   (при   их   наличии)   и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности образовательной организации и достигнутых результатв, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной   программы  

начального  общего  образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

педагогическими работниками современных пе- дагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет:  
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-соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; -

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического,административно-хозяйственного,   производственного,   учебно-вспомогательного   

и иного персонала;  

- соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой части фонда оплаты 

труда; -порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, Управляющего совета, 

выборного органа первичной профсоюзной организации.  

При реализации основной образовательной программы с привлечением  ресурсов  иных  

организаций,  на  условиях  сетевого взаимодействия  образовательная  организация  

разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией  и  

организациями  дополнительного  образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организую- щими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется:  

-на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации  образовательных  программ  

на  проведение  занятий  в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям  

внеурочной  деятельности  на  базе  образовательнойорганизации   (организации   

дополнительного  образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

-за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной  организации  широкого  

спектра  программ внеурочной деятельности.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы,  условия 
образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы разрабатываются в 
соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   
(ст. 2, п. 10).  

Примерный расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования соответствует нормативным 

затратам, определённым Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2021 г., ре гистрационный № 65811).  

Расчёт нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы начального общего образования определяет нормативные затраты субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципаль- ными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год.  

Информационно-методические условия реализации программы начального общего 

образования Информационно-образовательная  среда как условие реализации программы 

начального общего образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального общего 

образования обеспечивается совре менной информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 

позволяющие организовать дистационную форму обучения, способствующие реализации 

требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются:  

-учебно-методические комплекты по всем учебным предметам  

на  языках  обучения,  определённых  учредителем  образовательной организации;  

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные   средства  надлежащего  

качества  демонстрационные  и раздаточные,  экранно-звуковые  средства,  мультимедийные 

средства);  

-фонд дополнительной литературы (детская художественная и  научно-популярная  литература,  

справочно-библиографические и периодические издания).  

Образовательной  организацией  применяются  информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ),  

в том числе с использованием  электронных  образовательных  ресурсов  и  ресурсов  

Интернета, а также прикладные программы, поддерживающиеадминистративную деятельность 

и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отншений 

как внутри образовательной организации, так и с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации технических средств и 

специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки ИКТ. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: -достижение 

личностных, предметных и метапредметных ре- зультатов обучения при реализации требований 

ФГОС НОО;  

- формирование функциональной грамотности;  

- доступ  к  учебным  планам,  рабочим  программам  учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности;  

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, контролируемым ресурсам 

локальной сети и  

Интернета);  

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена с 

применением электронного обучения, с использованием электронных пособий (обучающих 

компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением и обратной связью);  
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- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; - реализацию дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующими санитарными правилами;  

- реализацию  индивидуальных  образовательных  планов,  осуществление 

 самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность; -  проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального 

и цифрового оборудования;  

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;  

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, организацию 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и освещением;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и Интернета; - формирование и 

хранение электронного портфолио обучающегося.  

При работе в ИОС должны соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе и 

использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных 

данных пользователей локаль ной сети и Интернета.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО.   

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: -  параметры комплектности оснащения образовательной организации; -  

параметры   качества   обеспечения   образовательной  деятельности.  

  

Информационно-образовательная среда МБОУ « Туванская ООШ»»  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  включает:   

- совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. (1-4 

классы оборудованы  АРМ учителя).  

         Информационно-образовательная среда образовательного учреждения в полной мере 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности:  

- планирование образовательного процесса;  

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; - фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе  

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  
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- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовнонравственного развития и воспитания обучающихся);  

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

         Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.             

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации.  

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)  100  

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  16  

Наличие медиатеки (есть/нет)  Есть  

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет)  Да  

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности  100  

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе  100  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя  16  

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  6  

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками (да/нет)  

да  

Наличие сайта (да/ нет)  да  

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет)  Да  

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/  

нет)  

да  

Наличие оснащенных специализированных кабинетов   

  Кол-во  

Кабинеты начальных классов  3 

Учебные мастерские  1  

Спортивный зал  1  

Читальный зал  1  

 

 

Коллекции электронных образовательных ресурсов:  

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://windows.edu/ru  

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru  

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru  

4. Интернет-сайты по образовательной политике и правовому обеспечению системы 

образования в РФ: http://oko-planet.su/, http://www.lexed.ru/  

Образовательные Интернет-порталы  

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru  

2. Сайт Рособразованияhttp://www.ed.gov.ru  

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://oko-planet.su/
http://oko-planet.su/
http://oko-planet.su/
http://oko-planet.su/
http://www.lexed.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru  

6. Школьный портал http://www.portalschool.ru  

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru  

8. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru  

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, 

история математики http://www.math.ru  

10. Региональный образовательный портал министерства образования 

Саратовской области http://edu.seun.ru  

11. Учительская газета www.ug.ru  

12. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school  

13. Газета «1 сентября» www.1september.ru  

14. ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru  

15. Сеть творческих учителей www.it-n.ru  

16. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru  

17. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО 

www.maro.newmail.ru  

18. Сайт образовательной системы Л.В. Занковаwww.zankov.ru  

19. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» 

www.sch2000.ru  

20. Сайт образовательной системы «Школа 2100» www.school2100.ru  

21. Сайт ГАОУ ДПО «СаИПКиПРО» www.saripkro.ru  

  

  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-техническая  база  образовательной  организации обеспечивает:  

-возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования;  

-безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

-соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

-возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здорвья к объектам инфраструктуры организации.  

В  образовательной  организации    разработаны и закреплены локальным актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс.  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения  

о  лицензировании  образовательной  деятельности,утверждённого   постановлением   

Правительства   Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие 

приказы и методические рекомендации, в том числе:  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые постановлением Глав- 

ного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 сен- тября 2020 г.;  

http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.ru/
http://edu.seun.ru/
http://edu.seun.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.openworld/school
http://www.openworld/school
http://www.openworld/school
http://www.openworld/school
http://www.openworld/school
http://www.openworld/school
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.saripkro.ru/
http://www.saripkro.ru/
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- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования  к  обеспечению  

безопасности  и   

(или)  безвредности  для человека  факторов  среды  обитания»,  утверждённые  поста- 

новлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 января 2021 г. - 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ  начального  общего,  основного  

общего,  

среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства 

просвещения  

РФ);  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ  начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

обще-  

образовательных организаций в целях реализации мероприятий   по   содействию   созданию   в   

субъектах   Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест  в  

общеобразовательных  организациях,  критериев  его формирования  и  требований  к  

функциональному  оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

56982);  

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы в образовательной организации;  

6 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О за-щите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Феде- 

рации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);  

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 58). В зональную 

структуру здания образовательной организации включены:  

- входная зона;  

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;  

- учебные кабинеты (мастерские,) для занятий технологией, музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, иностранными языками;  

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем,  читальным залом; - актовый зал;  

-спортивные сооружения (зал, спортивная площадка);  

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения   и   приготовления   пищи ,  

обеспечивающие  возможность организации качественного горячего питания;  

-административные помещения;  

- гардеробы, санузлы;  

- участки  (территории)  с  целесообразным  набором  оснащённых зон.  

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для:  

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС НОО;  

-организации  режима  труда  и  отдыха  участников  образовательного процесса;  
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- размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной мебели и 

учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по данному 

предмету или циклу учебных дисциплин.  

В основной комплект школьной мебели и оборудования 

входят: - доска классная;  

- стол учителя;  

- стул учителя (приставной);  

- кресло для учителя;  

- столы ученические (регулируемые по высоте);  

- стулья ученические (регулируемые по высоте);  

- шкаф для хранения учебных пособий;  

- стеллаж демонстрационный;  

- стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками.  

Мебель,  приспособления,  оргтехника  и  иное  оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В основной комплект технических средств входят:  

-компьютер/ноутбук учителя с периферией;  

-многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; -

сетевой фильтр;  

-документ-камера.  

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:  

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; -  

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; -пространство для 

размещения и хранения учебного оборудования.  

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, 

комфортности и безопасности образовательного процесса.  

Комплекты  оснащения  классов,  учебных  кабинетов,  иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии   со   спецификой   образовательной   

организации   и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуе- мой рабочей программой.  

Информация по материально-технической базе МБОУ «Туванская ООШ»    

      Материально-технические условия учреждения способствуют:  

- достижению обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;  

- соблюдению  санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса 

 (требования  к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т.д.);  

- соблюдению социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места 

обучающегося и учителя, учительской, библиотеки и медицинского кабинета);  

- соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- соблюдению требований охраны труда;  

- своевременному  текущему и капитального ремонту здания школы;  
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- беспрепятственному доступу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

         Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к:  

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый  набор  зон  для  обеспечения  образовательной  и 

 хозяйственной  деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон 

и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательного учреждения, для 

активной деятельности,  отдыха, структура которых  обеспечивает возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

- помещениям библиотеки (размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки);  

- помещению для питания обучающихся (столовой), а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания ;  

- помещениям, предназначенным для занятий моделированием, техническим творчеством  

- спортивному залу  

- игровому и спортивному оборудованию;  

- медицинскому кабинету  

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой 

информации).  

          Материально-техническое  и  информационное  оснащение  образовательного 

 процесса  в учреждении обеспечивают возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций, наблюдений 

(включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, создания 

материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  

- проектирования и конструирования;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  
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- размещения своих материалов и работ в информационной среде  учреждения; - проведения 

массовых мероприятий, собраний, представлений; - организации отдыха и питания.  

. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.   

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательного процесса  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности.  

  

   

Задачи  Условия решения поставленных задач  

1.     Осуществление 

курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

учителей  

1. Организация курсов повышения квалификации педагогов 

через проекты социальной и профессиональной 

направленности.  

2. Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных 

технологий  

2.     Совершенствование 

методической 

службы школы  

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля.  

2. Организация методической презентации работы классных 

руководителей.  

3. Разработка индивидуальных и совместных творческих 

планов и их реализация.  

3.     Организация 

курирования 

учителя в условиях 

инновационных 

процессов  

1. Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе.  

2. Повышение компетентности педагогов через включение в 

инновационную деятельность  



15 

 

4.     

Научнопсихологичес

кое сопровождение 

деятельности 

учителя  

1. Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной 

деятельности педагогов.  

2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований.   

3. Повышение профессионального методического уровня 

педагогов-психологов в школе через участие в семинарах, 

научно-практических конференциях; курсы.   

4. Оказание помощи педагогам в организации адекватных 

условий обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями.  

5. Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе 

учебного процесса и в период проведения досуга.  

6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса.  

7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей 

потребности в психологических знаниях и желания 

использовать их в своей деятельности  

5.   Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий  

1.     Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего 

обучения, проблемного, проектного обучения.   

 2.     Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ,  технологий.  

   

6.   Целенаправленное 

формирование 

ключевых 

компетенций  

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному 

и эффективному участию в общественной и 

профессиональной областях жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, технологий развития 

«критического мышления».  

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.   

3. Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях  

   

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса  

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие 

ученика и возможностьего полноценного участия в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности.  
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Задачи  Условия решения поставленных задач  

1.     Обновление 

содержания 

школьного 

образования  

1. Внедрение ФГОС  НОО  

  

2. Разработка содержания рабочих программ по урочной и  

внеурочной деятельности.   

  

2. Внедрениеинно 

вационных 

образовательн 

ых технологий  

1. Широкое использование проектов. Поиск, апробация и внедрение 

методов и форм организации образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС НОО  

2. Использование в образовательном процессе различных форм 

социальных практик как одного из основных средств, 

способствующих развитию ценностно-смысловой сферы личности.  

3.   Использовани 

е  

Учебников и 

учебных  

пособий   

  

1. Изучение социального заказа и создание соответствующей системы 

урочной деятельности.  

2. Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых 

результатов обучающихся.   

3. Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена опытом по 

вопросам организации  различных форм учебного процесса.  

4.    Совершенств 

ование 

способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся  

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и 

самооценивания.  

2. Разработка требований к организации объективной системы 

контроля, адекватной специфике начальной школы.  

3. Разработка системы оценивания достижений обучающихся по 

личностным и метапредметным результатам.  

  

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства.   

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу 

и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для школы; 

предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного процесса.  

  

Задачи  Условия решения поставленных задач  

1.Совершенствование 
умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном  

процессе и 

формирование 

ИКТкомпетенции 

обучающихся   

1. Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение  информационных технологий.   

2. Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий.  

3. Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику.  

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетенции 

учащихся.  

5. Использование ресурсов дистанционного обучения.  
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2.Создание банка 

программнометодически

х, ресурсных 

материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство  

1. Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.   

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса.  

3. Развитие банка программно-методических материалов.  

4. Создание локальной сети школы.  

5. Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети   в образовательном процессе.  

   

  

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся.  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе.  

   

Задачи  Условия решения поставленных задач  

      

1.      Мониторинг 

психофизического 

развития 

обучающихся и 

условий для ЗОЖ  

1.   Организация мониторинга состояния здоровья 

школьников.  

2.      Внедрение 

технологий 

здоровьесбережения 

и создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе  

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни школьников 

(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.).  

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов.  

3.      Разработка 

технологий медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся  

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей.  

2. Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении.  

3. Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию.  

 4.   Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся.  

    Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы НОО МБОУ «Туванская ООШ» 

Шумерлинского  муниципального округа Чувашской Республики  

  

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  
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I. Нормативное 

обеспечение 

введения  

ФГОС  

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(управляющего совета школы) о введении в МБОУ 

«Туванская ООШ» ФГОС НОО  

Май  

2023  

3. Разработка основной образовательной программы 

начального  общего образования МБОУ « Туванская 

ООШ» в новой редакции  

январь-май 

2023  

4. Утверждение основной образовательной 

программы начального  общего образования МБОУ 

«Туванская ООШ»  

принята   

30.08.2023  

5. Обеспечение соответствия нормативной базы  

школы требованиям ФГОС  

  

постоянно с 

2023г.  

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и 

тарифноквалификационными характеристиками  

март – апрель 

2023  

7. Разработка и утверждение плана-графика введения  

ФГОС начального общего образования  

 С мая 

2023  

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС начального общего 

образования  

по годам 

обучения  

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о культурно-досуговом 

центре, информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.)  

февраль -  

апрель   2023, 

далее по мере 

необходимости  

10. Разработка:  

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

февраль -  

апрель   

2023, 

далее 

постоянно  
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 — календарного учебного 

графика;  — положений о 

внеурочной деятельности 

обучающихся;  

— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы;  

— положения об организации домашней 

работы обучающихся;  

— положения о формах получения 

образования …  

 

II. Финансовое 

обеспечение  

введения  

ФГОС  

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования  

декабрь - 

январь  

2023-2024  

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования  

постоянно  

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками  

май – август 

2023  

III. Организационное 

обеспечение  

введения  

ФГОС  

1. Разработка модели организации 

образовательного процесса  

май –октябрь 

2023  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

май –октябрь 

2023  

3. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности  

ежегодно  

4. Привлечение управляющего совета школы 

к проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования  

январь-май  

2023  

IV. Кадровое обеспечение  

введения  

ФГОС  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего 

образования  

ноябрь 

2023, далее 

постоянно  
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2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного  

учреждения в связи с введением ФГОС  

ежегодно на  

начало года  

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутришкольного повышения  

Ноябрь – 

декабрь  

2023  

 квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС начального общего 

образования  

 

V.  

Информационное 

обеспечение введения  

ФГОС  

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении  и 

реализации требований ФГОС начального 

общего образования  

Январь – 

май  2023, 

далее 

регулярно  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты  

Сентябрь 

2023  

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и  основной образовательной 

программы начального общего образования  

Январь – май  

2024  

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС начального общего образования  

Январь – май  

2024  

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС  

По годам 

обучения  

6. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников:  

- по  организации  внеурочной 

 деятельности обучающихся;  

- по организации  оценки достижения 

планируемых  результатов;  

- по  использованию  ресурсов 

 времени  для организации 

домашней работы обучающихся;  

- перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий  

  

Январь –май 

2024  
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VI. 

Материальнотехническое 

обеспечение  

введения  

ФГОС  

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования  

Май-август 

2023  далее 

регулярно  

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы ОУ 

требованиям ФГОС  

Май-

август 

2023, 

далее 

регулярно  

  
Контроль за состоянием системы условий.  

Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом 

возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.  

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС , необходимы 

анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом новых 

требований как к результатам, так и к процессу их получения.  

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий 

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС НОО.  Одним из таких контрольных действий является организация 

мониторинга за сформированностью условий  реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет 

оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые 

результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления:  

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);  

• принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов);  

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный 

отчёт, размещение информации  на школьном сайте).  

  

Мониторинг системы условий.  

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  

Кадровый потенциал  Наличие педагогов, 

способных 

реализовывать ООП 

(по квалификации, 

по опыту, 

повышение 

квалификации, 

наличие званий, 

победители 

профессиональных 

На начало  и 

конец учебного 

года  

директор  
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конкурсов, участие в 

проектах, грантах и 

т.п.)  

Санитарногигиеническое 

благополучие 

образовательной среды  

Соответствие 

условий 

физического 

воспитания 

гигиеническим 

требованиям, 

наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный 

план, учитывающий 

разные формы 

учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; 

состояние здоровья  

обучающихся; 

обеспеченность  

горячим питанием.  

на начало  

учебного года  

  

  

  

ежемесячно  

директор  

  

  

  

Соцпедагог  

Финансовые условия  Выполнение 

нормативных  

государственных 

требований   

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты КПМО  

Бухгалтер  

Информационнотехническое 

обеспечение 

образовательного процесса  

Обоснованное и 

эффективное  
использование  

информационной 

среды (ЭОР,  

цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном 

процессе.  

Отчёт 1 раз в год  

  

Минимум 2  

раза в месяц  

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя  

Заместители 

директора, 

учитель 

информатики  

 Регулярное 

обновление 
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школьного сайта  

Правовое обеспечение 

реализации ООП  

Наличие локальных 

нормативно-

правовых актов и 

их использование  

всеми субъектами  

образовательного  

процесса  

Отчёты в УО и  

МОНО  

Директор 

школы  

Материальнотехническое 

обеспечение 

образовательного процесса  

Обоснованность 

использования  

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП  

Оценка 

состояния 

учебных  

кабинетов 

январь  

Оценка 

готовности 

учебных  

кабинетов - 

август  

Директор 

школы, рабочая 

группа  

Учебнометодическое 

обеспечение 

образовательного  процесса  

Обоснование 

использования 

списка учебников 

для реализации 

задач  ООП; 

наличие и 

оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов, 

включая 

цифровые  

образовательные 

ресурсы, частота 

их использования  

учащимися  на 

индивидуальном 

уровне  

Заказ учебников  

– февраль, 

обеспеченность  

учебниками – 

сентябрь  

Перечень 

дидактического   

материала на 

начало  

учебного года  

Библиотекарь  

  

   

учителя 
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